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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по геометрии для 10 класса (базовый уровень) реализуется  

на основе следующих документов: 

1.  Федеральный  компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне 

2.  Примерная  программа  среднего (полного) общего образования по геометрии на 

базовом уровне,  рекомендованная  Министерством  образования  и  науки  РФ  /  Сборник  

нормативных документов.  Математика  /  сост.  Э.Д.  Днепров,  А.Г.  Аркадьев.  –  2-е  

изд.  стереотип.  –  М.: Дрофа, 2008 

3.Программы  общеобразовательных  учреждений.  Геометрия.  10  классы / составитель 

Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. – 96 с. 

Данная  программа  рассчитана  на 35 учебных  часов. В  учебном  плане  на  изучение  

геометрии отводиться 1 час в неделю. Для  обучения  геометрии  в  10   классах  выбрана  

содержательная линия Л.С. Атанасяна. Программа адресована учащимся 10 классов. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Обоснование актуальности. 

 

Практическая значимость школьного курса геометрии  обусловлена тем, что ее объектом 

являются  пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. Практические умения и навыки 

математического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладений  компетенциями. Для продуктивной деятельности в современном мире 

требуется достаточно прочная математическая подготовка. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять сложные расчеты, владеть практическими приемами 

геометрических измерений и построений. 

 Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. Кроме того основной задачей курса геометрии является 

необходимость обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни в современном 

обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Это определило цели обучения геометрии: 
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-  овладение  устным  и  письменным  математическим  языком,  математическими  

знаниями  и умениями,  необходимыми  для  изучения  школьных  естественнонаучных  

дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

-  развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,  пространственного  

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне,  необходимом  для  продолжения  образования  и  для  самостоятельной  

деятельности  в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

-  воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  знакомство  с  историей  

развития математики,  эволюцией  математических  идей,  понимание  значимости  

математики  для общественного прогресса. 

- валеологические цели- создание здорового психологического климата на уроке, смена 

видов учебной деятельности, соблюдение всех предписаний СанПиНа. 

 

В ходе  достижения целей  решаются задачи: изучение свойств пространственных тел, 

формирование умения применять полученные знания для решения практических задач.  

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление 

о: 

-  математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

- значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; 

- универсальном характере законов логики математических рассуждений, их 

применимости во всех областях человеческой деятельности; 

знает (предметно-информационная составляющая результата образования): 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата образования): 

овладевать математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

Изучение геометрии  в 10 классе направлено на достижение следующих 

задач: 

- Систематизировать и обобщить сведения, полученные в курсе «Планиметрия», 

изучаемом в 7-9 классах 

- Закрепить и развить навыки изображения стереометрических чертежей 

- Систематизировать и обобщить взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве 

- Познакомить с   многогранниками: призма, пирамида, тетраэдр. Выработать умение 

решать задачи на построение, нахождение элементов, площади поверхности 

многогранников 

- Познакомить учащихся с понятием «многогранный угол» 

- Познакомить учащихся с понятием «сечение», выработать умения построение сечений 

многогранников 

- Выработать умения решать задачи на комбинацию многогранников 

- Систематизировать и обобщить понятие «вектор» в пространстве 
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Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Образовательные и 

воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться комплексно с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, 

определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. 

При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается 

и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, 

целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным 

условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор 

учителем рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное 

сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использование 

технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать 

на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении 

теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на 

развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 

оценку результатов 

Ведущими методами обучения 

являются: объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный метод, метод 

проблемного изложения, частично-поисковый метод, решение задач; работа с книгой, 

демонстрация таблиц, моделей и др., использование технических средств. Основные 

дидактические принципы обучения: научность, связь теории с практикой, наглядность, 

доступность, систематичность, последовательность, сознательное усвоение знаний и 

умений, целенаправленность и мотивация обучения. 

Формы работы на уроке: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

Средства обучения: учебные пособия, учебные и методические материалы, 

демонстрационное оборудование, наглядные пособия, компьютер, проектор, 

интерактивная доска,  цифровые образовательные ресурсы и др. 

Компьютерное обеспечение урока. 

В тематическом разделе рабочей программы спланировано применение имеющихся 

компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса 

учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники.  

Демонстрационный материал создается с целью обеспечения наглядности при изучении 

нового материала, использования при ответах учащихся. При планировании уроков 

следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается 

преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно 

шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным условием 

правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем 

рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-

иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -
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компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание 

устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. 

Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у 

них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей 

её выполнения, критическую оценку результатов. Применение анимации позволяет 

рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход 

к изучению нового материала, вызывает интерес у учащихся. 

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме. 

Задания для устного счета дают возможность в устном варианте отрабатывать различные  

вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий. 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося, виды 

контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Педагогические технологии: технологии уровневой дифференциации, элементы 

информационных технологий, технологии компенсирующего обучения. 

 

Учёт возрастных и психологических особенностей 

 

Принципиальное отличие позиции старшего школьника в том, что он обращен в будущее 

и все настоящее выступает для него в свете основной направленности его личности. 

Изменяется отношение к школе — оно становится прагматичным.  Ранняя юность — это 

установление психологической независимости во всех сферах: в моральных суждениях, 

политических взглядах, поступках, поиск смысла и образа жизни, переживание 

одиночества, выбор профессии — вот круг наиболее значимых в этом возрасте проблем. 

Юношеский возраст по сравнению с подростковым характеризуется повышением 

уровня самоконтроля. Появляется особая чувствительность к оценке другими своей 

внешности, способностей, умений и наряду с этим чрезмерная критичность в отношении к 

окружающим. Ведущая деятельность в юношеском возрасте — познавательная. 

Проявляется большая избирательность к учебным предметам и одновременно — интерес 

к решению самых общих познавательных проблем и к выяснению их мировоззренческой и 

моральной ценности. В 16 лет определяется собственный (далекий от идеала, но реально 

действующий) стиль учебной работы. Поэтому учителю не следует строго 

регламентировать процесс учения, напротив — целесообразно предоставить большую 

самостоятельность. В старших классах отношения между учителями и учениками 

положительны и продуктивны тогда, когда они строятся на основе уважения друг к другу. 

Широта интеллектуальных интересов часто сочетается с разбросанностью, отсутствием 

системы и метода. Многие юноши склонны преувеличивать уровень своих знаний. 

Центральными психологическими новообразованиями юношеского возраста 

являются профессиональное самоопределение и мировоззрение. 

 

Условия реализации программы 

Успех обучения определяется не только содержанием учебного материала и формой его 

подачи, но и методами и средствами обучения. Многое зависит  

от учебно-методического комплекса, используемого в преподавании курса 

Учебно-методический обеспечение 

 

Используемый учебно-методический комплект 
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10  класс: 

 1.Программы по геометрии к учебнику 10-11. Автор Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов,  

С. Б. Кадомцев и др. (Составитель сборника  программ: Т. А .Бурмистрова. 

«Просвещение», 2009) 

 2. Геометрия, учеб. для 10-11 кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 

16-е изд. – М.: Просвещение, 2008  

3. Рабинович Е. М.Задачи и упражнения на готовых чертежах.10-11 класс. М.- Илекса, 

2006. 

  

Организация образовательного процесса 

 

Важным условием организации образовательного процесса является выбор учителем 

рациональной системы методов и приёмов обучения, её оптимизации с учётом возраста 

учащихся, уровня их математической подготовки, развитие общеучебных умений, 

специфики решаемых общеобразовательных и воспитательных задач. В зависимости от 

указанных фактов, необходимо реализовать сбалансированное сочетание традиционных и 

новых методов обучения, использование технических средств обучения. В организации 

образовательного процесса важную роль играют задачи. В обучении геометрии они 

являются и целью, и средством обучения математического развития школьников. 

Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный 

подход: уровень трудности задач, предлагаемых слабым учащимся, должен определяться 

требованиями настоящей программы; учащимся, уже достигшим этого уровня, 

целесообразно давать более сложные задачи. Дифференциация требований к учащимся на 

основе достижения всеми обязательного уровня подготовки создаёт основу для разгрузки 

школьников, обеспечивает их посильной работой и формирует положительное отношение 

к учёбе. Нужно сочетать устные и письменные виды работ, как при изучении теории, так и 

при решении задач. Необходимо уделять внимание работе с учебником. Домашние 

задания должны быть посильны школьникам, по своей трудоёмкости соответствовать 

нормам времени на подготовку домашних заданий. 

          Перечень учебно-методического обеспечения. 

1) Базисный учебный план общеобразовательной школы 

2) Атанасян Л.С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С.Б.Геометрия: учебник для 10-11 классов: М.: 

Просвещение,2008. 

3) Зив Б. Г.Дидактические материалы по геометрии для 10-11 кл.: М.: Просвещение,2008. 

4) Саакян С. М., Бутузов В. Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя._ М.: Просвещение,2004. 

5) Голобородько В. В., Ершова А. П. Математика. Самостоятельные и контрольные работы 

10,11 класс.6 М.- Илекса, 2008.  

 

При реализации программы используются следующие элементы технологий: 

 

- дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на гомогенные группы. 

При формировании групп учитываются личностные отношения школьников к учёбе, 

степень обученности, обучаемости, интерес к изучению предмета. 

- личностно-ориентированного обучения, направленного на обеспечение комфортных, 

безконфликтных и безопасных условий развития личности ребёнка, реализация её 

природных потенциалов; 

- проблемного обучения, где под руководством учителя создаются проблемные ситуации 

и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего 
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и происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками и развитие 

мыслительных способностей; 

- проектной деятельности, где учащиеся учатся оценивать и прогнозировать 

положительные и отрицательные стороны задачи. 

       При реализации программы можно пользоваться практически всеми технологиями. 

Применение лекционно-семинарского метода обучения позволяют учителю изложить 

учебный материал и высвободить тем самым время для более эффективного повторения 

вопросов теории и решения задач на последующих уроках в пределах отведенного 

учебного времени. Такая форма организации занятий позволяет усилить практическую и 

прикладную направленность преподавания, активнее приобщать учащихся к работе с 

учебником и другими учебными книгами и пособиями, обеспечив в результате более 

высокий уровень математической подготовки школьников; 

 

Сроки и этапы реализации программы. 

Данная программа отводит для изучения предмета 35 часов, из расчёта 1 учебный час в 

неделю в течение  учебного года. 

Содержание  данной  учебной  программы  предполагает   установление  содержательных  

межпредметных  связей  с  другими  курсами  (экономика, экология, информатики, физики 

и истории т. д.), проведение интегрированных уроков. 

Формы контроля. 

В 10 классе предусмотрено 8 тематических контрольных работ (одна из них итоговая).  

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится 

в форме математических диктантов, тестов, самостоятельных и контрольных  работ. 

текущий: самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тест, 

опрос;тематический: зачет, контрольная работа. 

Контроль уровня знаний 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН 

обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя 

сборники тестовых и текстовых заданий. 

Формы текущего контроля: 

Контроль уровня усвоения содержания образования является неотъемлемой составной 

частью процесса обучения. 

Основным  видом  проверки  остаётся   фронтальные   письменные   работы,  когда  

ученик  имеет  возможность  доказательно  и  логично  построить собственный ответ 

,умение работать с инструментами. 

При фронтальной письменной работе достигается максимальный охват учащихся 

проверкой. 

При  индивидуальный устный опрос, когда ученик имеет возможность доказательно и 

логично построить собственный ответ, развивается его речь, умение работать с 

инструментами 

В  процессе  фронтального  устного  опроса  работает  большинство  учащихся  на  первый  

план  выходит  общая  активность  учащегося,  а  не  уровень усвоения учебного 

материала. 

Индивидуальная  письменная  работа  предполагает  самостоятельную  работу  учащегося  

с  дополнительной  литературой,  реферирование  и последующую защиту. 

Мониторинг качества образования предусматривает использование контрольно-

измерительных материалов (КИМ).  
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Итоговый контроль предполагает проведение в конце учебного года проведение итоговой 

контрольной работы. 

Связь программы со смежными дисциплинами. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

школьников в системе естественно-математического образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта- переход  

от « суммы предметных результатов» к «межпредметным результатам».Такие 

результаты представляют собой обобщённые виды деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные  умения, навыки и способы 

человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса математики. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Овладение общими умениями, навыками и способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников. 

Познавательная деятельность. 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья. Выделение характерных 

причинно – следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предложений, понимание 

необходимости их проверки на практике. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности 

 

Информационно – коммуникативная деятельность. 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно – смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге. Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в письменной или устной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль. Выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, справочники, Интернет – 

ресурсы и другие базы данных. 
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Рефлексивная деятельность. 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть результаты своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение 

норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и 

др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Ожидаемые результаты 

 

В результате изучения курса геометрии 10-го класса учащиеся должны уметь: 

- Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

- Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- Изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условию 

задач, осуществлять преобразования фигур; 

- Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); 

- Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы. 

- использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 

фигур; 

- вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;описания 

реальных ситуаций на языке геометрии 

       В  ходе  изучения  курса  математики   учащиеся  должны  овладеть  следующими  

ключевыми компетенциями:  

-  Познавательная  –  (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, 

опыта, моделирования;  сравнивать,  сопоставлять,  классифицировать,  ранжировать  

объекты  по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески 

решать учебные и практические  задачи:  уметь  мотивированно  отказываться  от  

образца,  искать  оригинальные решения) 

-  Информационно-коммуникативная  –  (умение  вступать  в  речевое  общение,  

участвовать  в диалоге понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение; составление плана,  тезисов,  конспекта;  приведение  примеров,  подбор  

аргументов,  формулирование выводов; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности)  

 

-  Рефлексивная  –  (самостоятельная  организация  учебной  деятельности;  владение  

навыками контроля  и  оценки  своей  деятельности,  поиск  и  устранение  причин  
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возникших  трудностей; оценивание  своих  учебных  достижений;  владение  умениями  

совместной  деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками) 

Учебно-тематический план. 10 класс. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на са-

мостоятельные 

работы 

учащихся 

Уроки  Контрольные 

работы 

колич часов 

1. Введение 2 2   1 

2. Параллельность прямых и 

плоскостей 

 

4 

 

3 

 

 

 

1 

 

1 

3. Параллельные плоскости. 5 4  1 1 

4. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

14 

 
13 

 

 

 

1 

 

3 

4. Многогранники  

8 

 

7 

 

 
1 2 

6. ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 

 

2 

 

 

 

 
 

 

 

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 35   4 8 
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Содержание обучения 
 

10 класс (1 ч в неделю, всего 35ч) 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (2 ч). 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

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

прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, 

правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью 

геометрического конструктора. 

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

базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 

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

аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными фигурами и 

моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в 

том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей 

многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование 

многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений 

учащихся.  

2. Параллельность прямых и плоскостей. (4 +5ч). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве.  

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

пространстве. 

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

и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, систематически 

изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с понятиями вектора, 

параллельного переноса, параллельного проектирования и научить изображать 

пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных прямых. 

Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач могут 

оказать модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 

основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические 

навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного 

изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (14ч). 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух плоскостей. 

Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  
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Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

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

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального 

проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в 

центральной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении 

задач могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения 

пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они узнают, что 

центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, 

фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения 

осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся получают 

необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на 

плоскости в центральной проекции. 

4. Многогранники (8 ч). 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники.  

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

свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 

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

выпуклого многогранника, сформировать представления о правильных, полуправильных 

и звездчатых многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде 

кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в частности, 

выпуклые многогранники. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых 

многогранников следует использовать модели этих многогранников, изготовление 

которых описано в учебнике, а также графические компьютерные средства. 

 

 

6.Повторение (2ч).  

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

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик должен 

Знать: 

-  значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и  

практике; широту  и  ограниченность  применения  математических  методов  к  анализу  и  

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-  значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике,  для  

формирования  и развития математической науки; 

-  возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

-  универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их  

применимость  в различных областях человеческой деятельности; 

Уметь: 

-  соотносить  плоские  геометрические  фигуры  и  трехмерные  объекты  с  их  

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

-  изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-  решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  планиметрических  

и стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,  применяя  алгебраический  и  
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тригонометрический аппарат;  

-  проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  доказывать  основные  

теоремы курса; 

-  вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных  конфигурациях,  объемы  

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-  применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

-  строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни для  

-  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе  

изученных формул и свойств фигур; 

-  вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Список литературы 

1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2008. 

3. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10-11 класса. – М. 

Просвещение, 2008. 
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М.: Просвещение, 2003. 

5. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 
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Контрольные работы 

10 класс: 

Контрольная работа № 1 Параллельность прямых 

Вариант 1 
1. Основание AD трапеции ABCD лежит в плоскости α. Через точки B и C проведены 

параллельные прямые, пересекающие плоскость α в точках E и F соответственно. 

а) Каково взаимное расположение прямых EF и АВ? 

б) Чему равен угол между прямыми EF и АВ, если ? Ответ обоснуйте. 

2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, в котором диагонали AC и BD равны. 

Середины сторон этого четырехугольника соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)* Докажите, что полученный четырехугольник – ромб. 

Вариант 2 

1. Треугольники АВС и ADC лежат в разных плоскостях и имеют общую сторону AC. 

Точка P - середина стороны AD, точка K – середина стороны DC. 

а) Каково взаимное расположение прямых PK и AB? 

б) Чему равен угол между прямыми PK и AB, если  Ответ обоснуйте. 

2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, М и N – середины сторон АВ и ВС 

соответственно,  

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)* Докажите, что четырехугольник MNEK – трапеция. 

Контрольная работа № 2 

Параллельность прямых и плоскостей 

Вариант 1 
1. Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: а) 

параллельными; б) скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного 

случая. 

2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены 

прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в точках А1и А2 соответственно, 

прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А2В2, если А1В1 = 12 см, В1О:ОВ2 = 3 

: 4. 

3*. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью, 

проходящей через точки M, N и K, являющиеся серединами ребер АВ, ВС и DD1. 

Вариант 2 
1. Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: а) 

параллельными; б) скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного 

случая. 

2. Через точку О, не лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены 

прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, 

прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А1В1, если А2В2 = 15 см, ОВ1:ОВ2 = 3 

: 5. 

3*. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через 

точки M и N, являющиеся серединами ребер DС и ВС, и точку К, такую, 

что  . 

Контрольная работа № 3 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Вариант 1 

1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите: а) ребро куба; б) косинус угла между диагональю 

куба и плоскостью одной из его граней. 

2. Сторона АВ ромба АВСD равна а, один из углов ромба равен 60
о
. Через сторону АВ 

проведена плоскость α на расстоянии  от точки D. 
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а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла DABM, . 

в)* Найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью α. 

Вариант 2 
1. Основанием прямоугольного служит квадрат, диагональ равна , а его относятся как 

1:1:2. Найдите: а) измерения параллелепипеда; б) синус угла между диагональю 

параллелепипеда и плоскостью его основания. 

2. Сторона квадрата АВСD равна а. Через сторону АD проведена плоскость α на 

расстоянии  от точки В. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла BADM, . 

в)* Найдите синус угла между плоскостью квадрата и плоскостью α. 

Контрольная работа № 4 

Многогранники 

Вариант 1 
1. Основанием пирамиды DАВС является правильный треугольник АВС, сторона 

которого равна а. Ребро перпендикулярно к плоскости АВС, а плоскость DBC составляет 

с плоскостью АВС угол 30 
о
. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является ромб АВСD, сторона 

которого равна а и угол равен 60
о
. Плоскость АD1C1составляет с плоскостью основания 

угол 60
о
. 

Найдите: а) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г)* площадь поверхности параллелепипеда. 

Вариант 2 

1. Основанием пирамиды МАВСD является квадрат АВСD, ребро МD перпендикулярно к 

плоскости основания, AD=DM=a. Найдите площадь поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм 

АВСD, стороны которого равны  и 2а, острый угол равен 45
о
. Высота параллелепипеда 

равна меньшей высоте параллелограмма. 

Найдите: а) меньшую высоту параллелограмма; 

б) угол между плоскостью АВС1 и плоскостью основания; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г)* площадь поверхности параллелепипеда. 


