


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия»  составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования по 

математике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование" 

(Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004) 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Программа соответствует учебнику «Геометрия»    Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.- М.: Просвещение, 2018. 

Изучение геометрии в 11 классе направлено на достижение следующих целей:  

•  развитие логического мышления;  

•  пространственного воображения и интуиции ; 

•  математической культуры;  

•  творческой активности учащихся;  

•  интереса к предмету; логического мышления;  

•  активизация поисково-познавательной деятельности;  

•  воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры.  

•  

• Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей:  

•  систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве  

•  формирование умения применять полученные знания для решения практических задач;  

•  формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне;  

 развитие способности к преодолению трудностей 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Числа и вычисления», «Выражения и их преобразования», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики».  

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.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить 

пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 содержания курса геометрии  

 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 



Личностные результаты:  
- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 
- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; 
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 
Метапредметные результаты: 
- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; 
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты:  
-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 
- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами; 
 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 



- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 
- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 
- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; 
- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

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 
В результате изучения геометрии  обучающийся научится: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
Обучающийся получит возможность: 

• решать жизненно практические задачи; 
• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах; 
•  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
•   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа 
   объектов; 

• пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения 
   информации; 

• самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них 
   проблем. 

• узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
• узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития возникновения и развития 

геометрии; 



• применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира; 
 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения геометрии на этапе основного общего образования в 11 

классе отводится 68 ч (2 часа в неделю). 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики  ученик должен  

знать/понимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности.  

уметь  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями, изображениями;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении;  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 

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 площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислять. 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебно – тематический план 

№ Название темы 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

работы 

1 Метод координат в пространстве 15 1 

2 Цилиндр, конус, шар 17 1 

3 Объем и площадь поверхности 21 2 

4 Повторение 15 1 

  68  

 

 

Содержание учебного предмета 

1.  Метод координат в пространстве(15 ч). 

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

Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение 

вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

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

координатно-векторным методом решения задач. 

Задачи: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве. 

В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между рассматриваемыми понятиями 

на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более глубоко и осознанно усвоить 

изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и координатного методов в курсе 

геометрии 

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

координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими координатами. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом повторяет изучение 

соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает алгебраический метод решения 

стереометрических задач. 

2.Цилиндр, конус, шар (17 ч) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Многогранники, 

вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения. 

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел вращения. 

Задачи: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. Изучение 

круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных пространственных 



геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом темы значительно развиваются 

пространственные представления учащихся: круглые тела рассматривать на примере конкретных 

геометрических тел, изучать взаимное расположение круглых тел и плоскостей (касательные и 

секущие плоскости), ознакомить с понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. Решать 

большое количество задач, что позволяет продолжить работу по формированию логических и 

графических умений. 

О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, изучить случаи их 

взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные фигуры. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о взаимном 

расположении прямой и окружности, о вписанных и описанных окружностях. Здесь учащиеся 

знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, учатся их изображать и 

решать задачи на фигуры вращения. Формированию более глубоких представлений учащихся могут 

служить задачи на комбинации многогранников и фигур вращения. 

 

3. Объем и площадь поверхности (21 ч). 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы. 

Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем шара и его 

частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь 

поверхности шара и его частей. 

Цель: систематизация изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на 

вычисление их объемов. 

Задачи: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе решения 

задач на вычисление их объемов. 

Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и формулировать 

основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики приходится 

принимать без доказательства, 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей математики. 

Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше наглядными соображениями. 

Учебный материал главы в основном должен усвоиться в процессе решения задач. 

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

поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных пространственных 

фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях плоских фигур. 

При выводе формул объемов используется принцип Кавальери. Это позволяет чисто 

геометрическими методами, без использования интеграла или предельного перехода, найти объемы 

основных пространственных фигур, включая объем шара и его частей. 

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством разнообразных задач 

на вычисление объемов и площадей поверхностей. 



Повторение (15 ч.) 

Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Задачи: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по следующим 

темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; объёмы многогранников и 

тел вращения. 

Календарно-тематический планирование 

№ 

урока  

Тема урока Количеств

о часов 

Планируемая дата 

 Повторение 4  

1. Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

Координаты вектора. 

1  

2. Координаты вектора. 1  

3. Координаты вектора. 

Действия над векторами. 

1  

4. Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек 

1  

5. Простейшие задачи в 

координатах 

1  

6. Простейшие задачи в 

координатах 

1  

7. 

 

 

Обобщение по теме: 

«Координаты вектора». 

1  

8. 

 

 

Угол между векторами. 1  

9. Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

1  

10. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

1  

11. Повторение вопросов теории и 

решение задач. 

1  

12. Движения. Центральная 

симметрия. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия. 

Параллельный перенос. 

1  

13. Решение задач по теме 

«Движение». 

1  



14. Контрольная работа № 1            1  

15. Работа над ошибками.   Метод 

координат в пространстве. 

1  

16. Понятие цилиндра. 1  

17. Цилиндр. Решение задач. 1  

18. Площадь поверхности 

цилиндра. 

1  

19. Конус. 1  

20. Конус, площадь поверхности 

конуса. 

1  

21. Усеченный конус. 1  

22. Сфера и шар. 1  

23. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

1  

24. Касательная плоскость к 

сфере, уравнение сферы. 

1  

25. Площадь сферы. 1  

26. Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар. 

1  

27. Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар. 

1  

28. Решение задач на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар. 

1  

29. Обобщение по теме: 

«Цилиндр, конус, сфера и 

шар» 

1  

30. Обобщение по теме: «Тела 

вращения» 

1  

31. Контрольная работа № 2 

 

1  

32. Работа над ошибками. Тела 

вращения. 

1  

33. Понятие объема. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  

34. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем 

прямоугольной призмы, 

основанием которой является 

1  



прямоугольный треугольник. 

35. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  

36. Объем прямой призмы. 1  

37. Объем цилиндра. 1  

38. Объем цилиндра. 1  

39. Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла. 

1  

40. Объем наклонной призмы. 1  

41. Объем пирамиды. 1  

42. Объем пирамиды. 1  

43. Объем пирамиды 1  

44. Объем конуса. 1  

45. Решение задач на нахождение 

объема конуса. 

1  

46. Контрольная работа № 3  1  

47. Объем шара. 1  

48. Объем шара и его частей. 1  

49. Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. 

1  

50. Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. 

1  

51. Площадь сферы. 1  

52. Решение задач по темам: 

«Объем шара и его частей» и 

«Площадь сферы». 

1  

53. Контрольная работа №4  1  

54. Работа над ошибками.  

«Объем шара» и «Площадь 

сферы» 

1  

55. Аксиомы стереометрии. 

Повторение. 

1  

56. Параллельность прямых в 

пространстве, параллельность 

прямой и плоскости. 

1  

57. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех 

1  



перпендикулярах.  

58. Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

1  

59. Многогранники. 

Параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их 

поверхностей.  

1  

60. Многогранники:  

параллелепипед, призма, 

пирамида.  

1  

61. Векторы в пространстве. 

Действия над векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

1  

62. Повторение. Цилиндр, конус и 

шар, площади их 

поверхностей. 

1  

63. Повторение по теме: «Объемы 

тел». 

1  

64. Повторение по теме: «Объемы 

тел». 

1  

65. Повторение по теме 

«Многогранники». 

1  

66. Повторение по теме: «Тела 

вращения». 

1  

67. Повторение по теме: «Тела 

вращения». 

1  

68. Повторение по теме: 

«Комбинации с описанными 

сферами». 

  1  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Осуществляется в процессе устных ответов обучающихся, проведения  тестирования, контрольных 

работ, диагностических работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Оценка предметных результатов 

 представляет собой уровневую оценку достижения  планируемых результатов по отдельным 

предметам; 

•  Базовый уровень - оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»);  

•  Повышенный уровень - оценка «хорошо» (отметка «4»); 

•  Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Уровни достижений ниже базового: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 



 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала) 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки) 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 



Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание 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. 

 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

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; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• 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. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Государственные образовательные стандарты основного и среднего общего  

образования.  

2. . Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия 10-11 класс. учеб. для  

общеобразовательных учреждений». – М.:  

Просвещение, 2018.  

4. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М.:  

Просвещение, 2019.  

5. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.П. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.:  

Просвещение, 2019.  

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

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2003.  

7. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь. 11 класс. – М.,  

Просвещение, 2019.  

8. Литвиненко В.Н. Готовимся к ЕГЭ. 10 класс. – М., Просвещение, 2011.  

9. Литвиненко В.Н. Готовимся к ЕГЭ. 11 класс. – М., Просвещение, 2012.  

10. Федченко Л.Я., Литвиненко Г.Н. Разноуровневые задания для тематических и  

итоговых контрольных работ по геометрии. 10-11 классы.- Д., 2008.  

11. Потемкин В.Л., Потемкина Л.Л. Геометрия. 10 – 11 классы. Задачник – практикум. –  

Д., 2017г.  


