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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по геометрии  для 11 «А» класса составлена на основе следующих документов:
 Федеральный закон  от  29.12.2012  № 273-Ф3 «Об образовании в  Российской  Федерации»  с

учётом изменений, внесённых Приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 304 (в редакции от
02.07.2021).

 Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-ЗС (в редакции от
05.12.2018).

 Приказ  Минпросвещения  от  22.03.2021  №  115  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
–  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования».

 Приказ Министерства просвещения РФ  от 21.09.2022 № 858 "Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность  и
установления предельного срока использования исключенных учебников".

 Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  №  413  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613, приказов
Минпросвещения России от 14.09.2020 №519, от 11.12.2020 №  712).

 Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания
от 12.05.2016  № 2/16).

 Примерная  программа  воспитания  в  соответствии  с  ФГОС  общего  образования  (одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,
протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.09.2020  г.  №  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи".

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

 Основная образовательная программа среднего общего образования,  утверждённая приказом
директора от 31.08.2023 № 520.

 Учебный  план  МАОУ  «Лицей  №  11»  на  2023-2024  учебный  год,  утверждённый  приказом
директора от 31.08.2023 № 520.

 Положение о рабочей программе МАОУ «Лицей № 11», утверждённое приказом директора от
10.08.2023 № 497.

Реализация  Донского  регионального  компонента  (ДРК) происходит  в  течение  года  в  темах
программы,  которые  по  содержанию  соотносятся  с  региональной  тематикой  (10-12%  от  общего
количества часов). 

Программно-методическое обеспечение

Программа:  
Примерная программа среднего общего образования по геометрии. 

Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы. Углубленный уровень. «Просвещение» 2020г.

Реализуется УМК:



         Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и углублённый уровень). 10 -11
класс. «Просвещение», 2016-2020.

Курс геометрии в 11А классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию
личностно-ориентированного деятельностного подходов к обучению: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 интеллектуальное  развитие,  формирование  свойственных  математической  деятельности  качеств
личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе:  ясности  и
точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов
алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей;

 формирование  представлений  об  идеях  и  методах  геометрии  как  универсального  языка  науки  и
техники, средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание  культуры  личности,  отношения  к  предмету  как  к  части  общечеловеческой  культуры,
играющей особую роль в общественном развитии.

Задачи:

 введение терминологии и отработка умения её грамотного использования;
 развитие навыков изображения стереометрических  фигур и их конфигураций;
 совершенствование  навыков  применения  свойств  геометрических  фигур  как  опоры  при  решении

задач;
 формирование  умения   решения  задач  на  вычисление  площадей  и  объёмов  тел  с  применением

изученных свойств фигур и формул;
 совершенствование навыков решения задач на доказательство;
 расширение знаний учащихся о геометрических телах в пространстве.   

Роль предмета в Учебном плане.

       Геометрия  –  один из  важнейших компонентов математического  образования,  она  необходима  для
приобретения  конкретных  знаний  о  пространстве  и  практически  значимых  умений,  формирования  языка
описания  объектов  окружающего  мира,  развитие  пространственного  воображения  и  интуиции,
математической культуры и эстетического воспитания школьников. Учебный предмет «Геометрия» входит в
образовательную область «Математика». 

       Актуальность курса геометрии заключается в возможности использования приобретённых знаний и
умений в практической и повседневной деятельности  школьников.

Специфика курса предусматривает разные варианты дидактико–технологического обеспечения учебного
процесса и информационно-компьютерную поддержку. На каждом из этапов изучения геометрии реализуются
межпредметные связи с курсом алгебры, физики, черчения, географии и другими учебными дисциплинами.

      Программа предусматривает использование как традиционных, так и активных форм проведения учебных
занятий:  практические  занятия,  обобщающие  уроки,  уроки-зачёты,  деловые  игры,  общественные  смотры
знаний и др.  При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – планирование
своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов.

Технологии и методики обучения:

1. Технология развивающего деятельностного обучения.

2. Модульное обучение.

3. Интерактивные технологии.



4. Технология дифференцированного обучения

5. Информационные технологии.

6. Метод проектов.

7. Здоровьесберегающие технологии.

       В  11  А  классе  в  рамках  организации  контроля  за  реализацией  программы используются
следующие виды письменных работ: контрольная работа (6), самостоятельная работа (5).
       В условиях временной реализации образовательных программ основного общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в режиме самоизоляции 
детей руководствоваться Положением об организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
В процессе осуществления реализации применяются следующие формы обучения:

 непосредственное  взаимодействие  с  обучающимися  в  режиме  видеоконференции  –  смешанное
обучение  с  использованием  сервиса  Google meet,  с  сохранением  объема  учебного  материала,
выносимого на текущий контроль (в том числе автоматизированный) и промежуточную аттестацию, а
также сроков и формы текущего контроля, промежуточной аттестации.

 опосредованное взаимодействие с обучающимися с использованием ЭО и ДОТ с сохранением объема
заданий для самостоятельного изучения, сроки консультаций, объем учебного материала, выносимого
на  текущий  контроль  (в  том  числе  автоматизированный)  и  промежуточную  аттестацию, сроки  и
формы текущего контроля, промежуточной аттестации.

Учебная программа рассчитана на 68 часов (из расчёта 2 часа в неделю).  
Рабочая программа по курсу геометрия в 11 А классе составлена в соответствии с Учебным планом,
календарным  учебным  графиком  и  расписанием  учебных  занятий  на  2023-2024  учебный  год  и
реализуется за 66 часов. Сокращается 3 час  за счёт итогового повторения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от

факта; 
3) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
4) навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
6) сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и

общественной деятельности; 
7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 
8) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных планов; 
9) отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,

государственных, общественных проблем.
Метапредметные:

Регулятивные УУД:

1) Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые  задачи  в  учебе  и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать

целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и  обосновывая  логическую
последовательность шагов.

2) Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять
алгоритм их выполнения; 

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  учебных  и
познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и
познавательной задачи; 

 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые  ориентиры,  ставить
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов); 

 выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать  средства/ресурсы  для  решения
задачи/достижения цели; 

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения  исследования);  определять
потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для
их устранения; 

 описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде  технологии  решения
практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3) Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:

 определять совместно с  педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии
оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки
своей деятельности; 

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять  самоконтроль  своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия  планируемого
результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или
при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений
ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса
деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать  изменение  характеристик  процесса  для
получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария  для  выполнения

учебной задачи; 
 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из  цели  и

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в

соответствии с целью деятельности; 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов
и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в

учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:

 наблюдать  и  анализировать  собственную учебную и  познавательную деятельность  и  деятельность
других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной  деятельности  и
делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
 выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  состояний  для

достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта
восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД:

1) Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по
аналогии) и делать выводы.

Обучающийся сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать

и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих

обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной  данного  явления,  выявлять
причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим
закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно

указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и  применять  способ  проверки
достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  познавательной  и

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
 объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /наиболее  вероятные

причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно  осуществляя  причинно-
следственный  анализ;  делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач. 

Обучающийся сможет:

 обозначать  символом  и  знаком  предмет  и/или  явление;  определять  логические  связи  между
предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить модель/схему на основе
условий задачи и/или способа ее решения; 



 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением  существенных
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную  предметную
область;  переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из  графического  или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на
основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить  доказательство:  прямое,  косвенное,  от  противного;  анализировать/рефлексировать  опыт
разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной  проблемной  ситуации,  поставленной  цели  и/или  заданных  критериев  оценки
продукта/результата.

3) Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет:

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,  интерпретировать  текст

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-
fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста.
4) Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в  познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде; анализировать влияние экологических факторов на
среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в  практических делах по защите окружающей

среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
 работы.

5)  Развитие  мотивации  к  овладению культурой  активного  использования  словарей  и  других  поисковых
систем. 

Обучающийся сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать  множественную выборку  из  поисковых  источников  для  объективизации  результатов

поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД:

1) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть  определенную роль  в  совместной  деятельности;  принимать  позицию собеседника,  понимая

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или  препятствовали
продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь  выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 



 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать  ошибочность  своего
мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать  альтернативное  решение  в  конфликтной  ситуации;  выделять  общую  точку  зрения  в
дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой
задачей;  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,  распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/ неприятием со
стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

2) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной
и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
 людьми  (диалог  в  паре,  в  малой  группе  и  т.  д.);  представлять  в  устной  или  письменной  форме

развернутый план собственной деятельности; 
 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  соответствии  с

коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  использованием  необходимых

речевых средств; 
 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения  смысловых  блоков

своего выступления; 
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  подготовленные/  отобранные  под

руководством учителя; 
 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно  после  завершения

коммуникативного контакта и обосновывать его.
3) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных

технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет:

 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые  для  решения
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей
средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать  модель  решения
задачи;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче  инструментальных
программно-аппаратных средств  и  сервисов)  для  решения  информационных и  коммуникационных
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать информационные ресурсы
разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  соблюдать  информационную  гигиену  и  правила
информационной безопасности.

Предметные результаты:

Метод координат в пространстве.

Выпускник научится: 

 Вводить понятие прямоугольной системы координат в пространстве;
 Строить точку по заданным ее координатам и находить координаты точки, изображенной в заданной

системе координат;
 Выполнять действия над векторами с заданными координатами;



 Вводить понятие радиус-вектора произвольной точки пространства;
 Доказывать,  что  координаты  точки  равны  соответствующим  координатам  ее  радиус-вектора,  а

координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат его конца и начала;
 Применять формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты и расстояния

между двумя точками;
 Вводить понятие угол между векторами и скалярного произведения векторов;
 Применять формулу скалярного произведения в координатах и свойства скалярного произведения;
 Вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их координатам; 
 Вводить понятия движения пространства  и основные виды движений.

Выпускник получит возможность научиться: 

 Решать стереометрические задачи координатно-векторным способом;

 Использовать скалярное произведение векторов при решении задач на вычисление углов между двумя
прямыми, а также между прямой и плоскостью.

Цилиндр, конус, шар

Выпускник научится: 

 Вводить  понятие  цилиндрической  поверхности,  цилиндра  и  его  элементов  (боковая  поверхность,
основания, образующие, ось, высота, радиус); 

 Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра;
 Вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, основание,

вершина, образующие, ось, высота), усеченного конуса;
 Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности конуса и усеченного

конуса;
 Решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса;
 Вводить понятие сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр);
 Рассматривать возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости;
 Применять формулу площади сферы при решении задач.

Выпускник получит возможность научиться:

 Выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат
 Доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере. 

Объемы тел

Выпускник научится: 

 Вводить понятие объема тела;
 Применять  свойства  объемов,  теорему  об  объеме  прямоугольного  параллелепипеда  при  решении

задач;
 Применять   следствие  об  объеме  прямой  призмы,  основанием  которой  является  прямоугольный

треугольник при решении задач;
 Применять теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра при решении задач;
 Понимать  возможность  и  целесообразность  применения  определенного  интеграла  для  вычисления

объемов тел;
 Применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла при решении задач;
 Применять теорему об объеме пирамиды и, как следствие, формулу объема усеченной пирамиды при

решении типовых задач;
 Решать типовые задачи  на применение формул объемов конуса и усеченного конуса;
 Применять формулы объема шара и площади сферы при решении задач.

Выпускник получит возможность научиться:

 Доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра;
 Выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла;



 Выводить формулу объема усеченной пирамиды;
 Доказывать  теорему  об  объеме  конуса  и  ее  следствие,  в  котором  выводится  формула  объема

усеченного конуса;
 Вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач;
 Использовать формулы для вычисления объемов частей шара – шарового сегмента, шарового слоя и

шарового сектора.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Материал курса «Геометрия» в 11 классе разделен на 5 разделов. 

         Повторение курса геометрии 10 класса. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости, плоскостей. Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости.
Перпендикулярность плоскостей. Измерение углов и расстояний в пространстве. Многогранники. 

         Основная цель – обеспечить повторение, обобщение и систематизацию материала, формировать умение
применять математические знания к решению практических задач, создать условия контроля (самоконтроля)
усвоения знаний и умений; способствовать формированию умений применять приемы: сравнения, обобщения,
выделения главного, переноса знаний в новую ситуацию, развитие кругозора, смекалки, мышления и речи,
внимания  и  памяти;  содействовать  воспитанию интереса  к  математике,  активности,  мобильности,  умения
общаться.

Метод координат в пространстве.

Координаты точки. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению
задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до
плоскости.

     Данный  раздел  является  непосредственным  продолжением  предыдущего.  Вводится  понятие
прямоугольной  системы  координат  в  пространстве,  даются  определения  координат  точки  и  координат
вектора,  рассматриваются  простейшие  задачи  в  координатах.  Затем  вводится  скалярное  произведение
векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие доказательства
были  в  курсе  планиметрии)  и  выводятся  формулы для  вычисления  углов  между  двумя  прямыми,  между
прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости.

     В  конце  раздела  изучаются  движения в  пространстве:  центральная  симметрия,  осевая  симметрия,
зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия.

Цилиндр, конус, шар



Понятие  цилиндра.  Площадь поверхности  цилиндра.  Понятие  конуса.  Площадь  поверхности  конуса.
Усеченный  конус.  Площадь  поверхности  усеченного  конуса.  Сфера  и  шар.  Уравнение  сферы.  Взаимное
расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь поверхности шара и его частей.

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения
– цилиндре, конусе, сфере, шаре.

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство учащихся с
основными пространственными фигурами.  Вводятся понятия цилиндрической и конической поверхностей,
цилиндра,  конуса,  усеченного  конуса.  С  помощью  разверток  определяются  площади  их  боковых
поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится
уравнение  сферы  и  с  его  помощью  исследуется  вопрос  о  взаимном  расположении  сферы  и  плоскости.
Площадь  сферы  определяется  как  предел  последовательности  площадей  описанных  около  сферы
многогранников  при стремлении к  нулю наибольшего размера  каждой грани.  В  задачах  рассматриваются
различные  комбинации  круглых  тел  и  многогранников,  в  частности  описанные  и  вписанные  призмы  и
пирамиды.

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сечениях
цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями.

     Объемы тел

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой  призмы и цилиндра. Объёмы наклонной призмы,
пирамиды и конусов. Объём шара. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.

Основная цель – ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления объёмов основных
многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие  объема  тела  вводится  аналогично  понятию  площади  плоской  фигуры.  Формулируются
основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а
затем  прямой  призмы  и  цилиндра.  Формулы  объемов  других  тел  выводятся  с  помощью  интегральной
формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы.

Итоговое повторение материала изученного в 11 классе и за весь курс предмета «Геометрия».

Основные  понятия  стереометрии.  Параллельность  прямых,  прямой  и  плоскости,  плоскостей.
Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости, плоскостей. Измерение углов и расстояний в пространстве.
Координаты и векторы в пространстве. Многогранники. Тела вращения. Объемы и площади поверхностей тел.

Основная  цель  –  обобщение  и  систематизация  знаний,  умений  и  навыков;  применение  их  в  новых
условиях;  создание проблемной ситуации;  учить самостоятельно,  добывать знания;  актуализация опорных
знаний по изученным темам, контроль и самоконтроль знаний, умений и навыков с помощью тестов; развитие
умений сравнивать, обобщать, правильно излагать мысли; развитие логического мышления и интуиции при
решении задач и умение работать в проблемной ситуации; воспитывать интерес к предмету, коллективизм,
аккуратность, дисциплинированность, чувства собственного достоинства.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Целевой  приоритет  на  уровне  СОО: создание  благоприятных  условий  для  приобретения  школьниками
опыта осуществления социально значимых дел:

1. опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
2. трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;



3. опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного
выражения собственной гражданской позиции;

4. опыт природоохранных дел;
5. опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
6. опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения  научных  исследований,  опыт

проектной деятельности;
7. опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия  человечества,  опыт  создания

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
8. опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
9. опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
10. опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.

№ Раздел

Примерное

количество

часов

Формируемые социально

значимые, ценностные

отношения (№)

1. Повторение курса стереометрии 10 класса 3 2,6,7,10

2. Цилиндр, конус и шар. 16 2,4,5,6,7,9,10

3. Объёмы тел. 17 1,2,5,6,7,8,9

4. Векторы 6 2,6,8,9

5. Метод координат в пространстве. 16 2,6,8,9

6. Итоговое повторение 8 2,6,7,8,10

Всего 66

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 кл геометрия(2ч)

Срок

изучения

№
 у

р
о

ка

Тема раздела  / урока
Домашнее

задание

2.09 1. Повторение. Параллельность в пространстве  №105, 108

4.09 2. Повторение. Перпендикулярность в пространстве №143, 149, 212

9.09 3. Диагностическая  работа. №308, 318

11.09 4. Понятие цилиндра п 38 №322,326

16.09 5. Площадь поверхности цилиндра п 39 №   328,330

18,09

6. Решение  задач  на  использование  теории  о

цилиндре.

п 38,39  №   336,339

23.09 7. Понятие конуса. п 40  №   347,349



25.09 8. Площадь поверхности конуса п 41  №   352,355

30.09 9. Усеченный конус п 42  №   360,365

02.10 10. Сфера и шар. п 43  №   373,375

07.10

11. Взаимное  расположение  сферы  и  плоскости.

Касательная плоскость к сфере.

п 44  №   378,379

09.10

12. Решение  задач  по  теме  «Касательная  плоскость  к

сфере»

п 45  №   384,387

14.10 13. Площадь сферы. п 46  №  388вг,390

16.10 14. Площадь сферы. п 46  №   393,394

21.10

15. Разные задачи на  многогранники,  цилиндр,  конус,

шар.

п   №   422,423

23.10

16. Разные задачи на  многогранники,  цилиндр,  конус,

шар.

п   №   425,427

28.10

17. Разные задачи на  многогранники,  цилиндр,  конус,

шар.

п   №   432 (а,в),433

11.11

18. Разные задачи на  многогранники,  цилиндр,  конус,

шар.

п   №  435,436(б )

13.11

19. Контрольная работа № 1 по теме «Цилиндр, конус, 

шар»

п 38-46  № 439

18.11 20. Понятие объема п 52  №   440(б),441(бг)

20.11 21. Объем прямоугольного параллелепипеда П53   №   442,444

25.11 22. Объем прямоугольного параллелепипеда п 53  №   446,450

27.11 23. Объем прямой призмы. п 54  № 452(б),454

02.12 24. Объем цилиндра п 55   №   459(б,в),461

04.12

25. Вычисление объемов тел с помощью определённого

интеграла.

п 56  № 469,471

09.12 26. Объем наклонной призмы п 57  №   472,473

11.12 27. Объем наклонной призмы п 57  №   475,476

16.12 28. Объем пирамиды п 58№   477(б),479(б)

18.12 29. Объем пирамиды п 58  №   480,482,485

23.12 30. Объем конуса п 59  №  494(б,в),495

25.12 31. Объем конуса п  59 №   497,499

30.12 32. . Объем шара п 60  №   503(б),505

13.01

33. Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового

сектора

п  61 №   507,509



15.01

34. Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового

сектора

п 61  №   510,512

20.01 35. Площадь сферы п 62  №   513,515

22.01

36. Контрольная работа №  2 по теме «Объем шара и

площадь сферы»

п 52-62  №   517

27.01 37. Повторение: Понятие вектора. Равенство векторов п 63,64  №   558,560,563

29.01

38. Повторение: Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов

п  65,66 № 564(б)-568(б)

03.02 39. Повторение: Умножение вектора на число п  67 №   580,582,584(б)

05.02

40. Повторение: Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда.

п 68,69  №   593,595

10.02

41. Повторение: Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам.

п 70  №   599,601

12.02

42. Повторение: Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам.

п 70   №   603,605

17.02 43. Прямоугольная система координат в пространстве п 71  №   637б,638б,640

19.02 44. Координаты вектора. п  72№  644(бг,з),647

24.02

45. Связь  между  координатами  векторов  и

координатами точек.

п 73  №  650(а,в),652(г)

26.02

46. Простейшие задачи в координатах. п 74  №   654,656

02.03

47. Простейшие задачи в координатах. п 74  №   657,658б

04.03

48. Простейшие задачи в координатах. п 74 №   659б,661б,668б

09.03 49. Уравнение сферы п  75 №   678,680

11.03 50. Угол между векторами. п 76  №   682(б,г),684(б,г),696

16.03 51. Скалярное произведение векторов. п 77  №   696б,699,701

18.03 52. Вычисление углов между прямыми и плоскостями п  78 №   704,705(б)

01.04 53. Вычисление углов между прямыми и плоскостями п 78 №   706,708(б)

06.04

54. Уравнение  плоскости.  Расстояние  от  точки  до

плоскости

п  79 №  716

08.04 55. Центральная симметрия п 80  №   719,720(б)

13.04 56. Осевая симметрия п  81 №   722,752(а)



15.04 57. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. п  82 №   723,753(а)

20.04

58. Контрольная  работа  №3  по  теме  «Метод

координат в пространстве»

п 71-82  №   765,767

22.04 59. Повторение: Аксиомы стереометрии и их следствия Задания 1, 2,13,16  ЕГЭ

27.04 60. Повторение: Параллельность в пространстве Задания 1, 2,13,16  ЕГЭ

29.04 61. Повторение: перпендикулярность в пространстве Задания 1, 2,13,16  ЕГЭ

04.05

62. Повторение:  многогранники,  площадь  поверхности

многогранников

Задания 1, 2,13,16  ЕГЭ

06.05

63. Повторение: цилиндр, конус, шар, площади 

ихповерхностей

Задания 1, 2,13,16  ЕГЭ

11.05 64. Повторение: объемы тел Задания 1, 2,13,16  ЕГЭ

13.05 65. Повторение: векторы в пространстве Задания 1, 2,13,16  ЕГЭ

20.05 66. Повторение: метод координат

                    Всего:66часов      

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Оценка устных ответов учащихся:

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя
математическую терминологию и символику;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

 показал умение иллюстрировать  теоретические положения конкретными примерами,  применять  их в
новой ситуации при выполнении практического задания;

 продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,  сформированность  и
устойчивость используемых при отработке умений и навыков;

 отвечал  самостоятельно  без  наводящих  вопросов  учителя.  Возможны  одна  -  две  неточности  при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию
учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков:

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;

 допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,  исправленные  по
замечанию учителя;

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
легко исправленные по замечанию учителя.

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее  понимание
вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего  усвоения  программного
материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;



 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания,
но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и
навыков.

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:

 не раскрыто основное содержание учебного материала;

 обнаружено  незнание  или  непонимание  учеником  большей  или  наиболее  важной  части  учебного
материала;

 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической  терминологии,  в
рисунках,  чертежах или графиках,  в  выкладках,  которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов учителя.

 Отметка «1» ставится, если:

 ученик  обнаружил  полное  незнание  и  непонимание  изучаемого  учебного  материала  или  не  смог
ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.

 2. Оценка письменных контрольных работ, самостоятельных  и практических работ обучающихся по 

геометрии:

 Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью;

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием
незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится, если:

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать
рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти
виды работы не являлись специальным объектом проверки).

 Отметка «3» ставится, если:

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но
учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

 Отметка «2» ставится, если:

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по
данной теме в полной мере.

Отметка «1» ставится, если:

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или
значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

3. Общая классификация ошибок:

Грубыми считаются ошибки:

 незнание  определения  основных  понятий,  законов,  правил,  основных  положений  теории,  незнание
формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;

 незнание наименований единиц измерения;

 неумение выделить в ответе главное;

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;

 неумение делать выводы и обобщения;

 неумение читать и строить графики;

 потеря корня или сохранение постороннего корня;

 отбрасывание без объяснений одного из них;

 равнозначные им ошибки;



 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;

 логические ошибки.
 К негрубым ошибкам следует отнести:

 неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,  вызванная  неполнотой  охвата  основных
признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;

 неточность графика;

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики,
подмена отдельных основных вопросов второстепенными);

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:

 нерациональные приемы вычислений и преобразований;

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Оценка проектной деятельности учащихся 

Критерий 1 Продукт (материализованный результат ПДУ) Баллы

П
о

ка
за

те
л

ь

1.1 Новизна. Оригинальность. Уникальность 1-2

1.2 Оптимальность (наилучшее сочетание параметров продукта) 1

1.3 Эстетичность 1-2

Максимальное количество баллов 5

Критерий 2 Процесс (работа по выполнению проекта)

П
о

ка
за

те
л

ь

2.1 Актуальность 1-2

2.2 Проблемность 1-2

2.3 Соответствие требованиям объема 1

2.4 Содержательность 1-3

2.5 Завершенность 1

2.6 Наличие творческого компонента в процессе проектирования 1-2

2.7 Коммуникативность (в групповом проекте) 1-2

2.8 Самостоятельность 1-3

Максимальное количество баллов 16

Критерий 3 Качество оформления материала

П
о

ка
за

те
л

ь

3.2 Материал оформлен с грубыми нарушениями требований 0

3.3 Допущены незначительные нарушения требований 1-2

3.4 Материал оформлен в соответствии с требованиями 3-4

Максимальное количество баллов 4

Критерий 4 Защита проекта

П
о

ка
за

те
л

ь

4.1 Качество доклада (системность, композиционная целостность,
полнота представления проблемы, краткость, четкость, ясность
формулировок)

1-3

4.2 Ответы на вопросы 1-3

4.3 Личностные проявления докладчика 1-2

4.4 Культура речи докладчика 1-2

Максимальное количество баллов 10



Максимальное количество баллов по всем критериям 35

Перевод баллов в оценку

85% от максимальной суммы баллов, 35-30 баллов – «5»

70-85 %, 29-25 баллов – «4» 

50-70 %, 23-17 баллов – «3» 

0-49 % - «2»

Критерии и показатели оценивания исследовательской деятельности обучающегося

Критерий 1 Уровень актуальности темы исследования Баллы

П
о

ка
за

те
л

ь 1.1 Актуальность темы исследования не доказана 0

1.2 Приведены  недостаточно  убедительные  доказательства
актуальности темы исследования

1-2

1.3 Приведены  достаточно  убедительные  доказательства
актуальности темы исследования

3-4

Критерий 2 Качество содержания исследования

П
о

ка
за

те
л

ь

2.1 Соответствие содержания исследования его теме

2.1.1 Содержание исследования не соответствует заявленной теме 0

2.1.2 Содержание исследования не в полной мере соответствует 
заявленной теме

1-2

2.1.3 Содержание исследования в полной мере соответствует 
заявленной теме

3-4

П
о

ка
за

те
л

ь

2.2 Логичность изложения материала

2.2.1 Материал изложен не логично, не структурирован, хаотичен 0

2.2.2 Недостаточно соблюдается логичность изложения материала 1-2

2.2.3 Материал изложен в строгой логической последовательности 3-4

П
о

ка
за

те
л

ь

2.3 Количество и разнообразие источников информации

2.3.1 Отсутствие списка источников информации 0

2.3.2 Использованы однотипные источники информации 1

2.3.3 Использовано незначительное количество источников 
информации

2

2.3.4 Использовано значительное количество разнообразных 3-4



источников информации

Критерий 3 Качество оформления исследовательского материала
П

о
ка

за
те

л
ь 3.1 Соответствие оформления принятым требованиям

3.1.1 Материал оформлен с грубыми нарушениями требований 0

3.1.2 Допущены незначительные нарушения требований 1-2

3.1.3 Материал оформлен точно в соответствии с требованиями 3-4

Максимальное количество баллов 20

Перевод баллов в оценку

85% от максимальной суммы баллов, 20-17 баллов – «5»

70-85 %, 16-14 баллов – «4» 

50-70 %, 13-10 баллов – «3» 

0-49 % - «2»


