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1 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования  
Авторской программы для общеобразовательных учреждений  Акимова Т. Ю., Рекман И. В. 
«Геометрия. 10-11 классы». Базовый и углубленный уровни. Сборник примерных рабочих 
программ. ФГОС". Изд-во: Просвещение, 2020 г 

2 Примерной программы  среднего общего образования 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС и ПООП 

СОО и обеспечены УМК Рабочая программа конкретизирует содержание разделов стандарта, 
дает распределение часов, определяет примерный перечень практических работ. Объем часов, 
отводимый на изучение конкретных тем и разделов, может быть откорректирован (расширен 
или сужен).  

Основные функции рабочей программы: 
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. 

Структура документа: 
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 
планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
(решение типовых задач, направленных на формирование УУД), описание учебно-
методической и материально-технического обеспечения учебной деятельности.  

Рабочая программа может быть пролонгирована на последующий учебный год на 
основании решения Педагогического совета и приказа директора лицея.   

Общая характеристика учебного предмета 
Геометрическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона связана с созданием и применением инструментария, 
необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная сторона — с 
интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры. Без 
конкретных геометрических знаний затруднены восприятие и интерпретация окружающего 
мира, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей 
жизни приходится выполнять расчёты, владеть практическими приёмами геометрических 
измерений и построений, читать информацию, представленную в виде чертежей, составлять 
несложные алгоритмы и др. Для жизни в современном обществе важным является 



формирование математического стиля мышления. Объекты математических умозаключений 
и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 
умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 
логическое мышление. Геометрии принадлежит ведущая роль в формировании 
алгоритмического мышления, развитии умений действовать по заданному алгоритму. В ходе 
решения задач — основной учебной деятельности на уроках геометрии — развиваются 
творческая и прикладная стороны мышления. Обучение геометрии даёт возможность 
развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать 
наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 
Геометрическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
Необходимым компонентом общей культуры является общее знакомство с методами 
познания действительности, представление о методах математики, их отличиях от методов 
естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения геометрии для решения 
прикладных задач. Изучение геометрии способствует эстетическому воспитанию человека, 
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 
геометрических форм, усвоению идеи симметрии. История развития геометрии даёт 
возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 
представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными 
историческими вехами возникновения и развития этой науки, судьбами великих открытий, 
именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 
культурного человека. Содержание геометрического образования формируется на основе 
Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно представлено в виде 
совокупности содержательных линий, раскрывающих наполнение Фундаментального ядра 
школьного математического образования применительно к старшей школе.  
Целью изучения и освоения программы является: 

Цели освоения программы — обеспечение возможности использования математических 
знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, как не связанным с прикладным использованием 
математики так и для профильного изучения математики; при выполнении программы 
предъявляются требования, соответствующие направлению «математика для 
профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник получает возможность изучить 
математику на высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьёзного 
изучения математики в вузе. Геометрии принадлежит ведущая роль в формировании 
алгоритмического мышления, развитии умений действовать по заданному алгоритму. В ходе 
решения задач — основной учебной деятельности на уроках геометрии — развиваются 
творческая и прикладная стороны мышления. Обучение геометрии даёт возможность 
развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать 
наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 
Геометрическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
Необходимым компонентом общей культуры является общее знакомство с методами 
познания действительности, представление о методах математики, их отличиях от методов 
естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения геометрии для решения 
прикладных задач 
Предметная область: 

Учебный предмет «Математика: геометрия»» является обязательным для изучения на 
уровне среднего общего образования, осваивается на углубленном уровне и является одной 
из составляющих предметной области «Математика и информатика». Курс геометрии даёт 
возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 
представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными 
историческими вехами возникновения и развития этой науки, судьбами великих открытий, 
именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 
культурного человека. Развитие логического мышления учащихся при изучении геометрии 



способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 
математического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 
школьников. 
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета: 

Содержание геометрического образования формируется на основе Фундаментального 
ядра школьного математического образования. Оно представлено в виде совокупности 
содержательных линий, раскрывающих наполнение Фундаментального ядра школьного 
математического образования применительно к старшей школе. 
Геометрия как учебный предмет обеспечивает: 

1) освоение математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни, для 
получения образования в различных областях  

2) овладение умениями применения математических знаний и умений, необходимых для 
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом и профильном уровне, для 
получения образования в различных областях; 

3) развитие ведущих составляющих учебной деятельности (мотивационных, операционных 
и пр.), в том числе учебных умений; 

4) воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 
как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 
прогресса; 

5) приобретение компетентности в сфере мировоззренческого значения математики, 
углубление их представления о роли и месте математики в изучении окружающего мира и 
о значении математических методов для других наук. 
Планируемые результаты освоения программы предмета МАТЕМАТИКА: 
ГЕОМЕТРИЯ как части основной образовательной программы: 
Предметные результаты  
Геометрия  

— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 
перпендикулярность прямых и плоскостей; 

— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной 
классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

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

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников;  

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

—  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  
— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства  математических утверждений;  

— находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 
вращения, геометрических тел с применением формул;  

—   вычислять расстояния и углы в пространстве;  
— применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько 

шагов решения, если условия применения заданы в явной форме;  
—  решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  
—  формулировать свойства и признаки фигур;  
—  доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  



—соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 
объектами и ситуациями;  

— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 
типовых задач практического содержания;  

— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;  
— соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера;  
— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников);  
—  использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний.  
Векторы и координаты в пространстве  

— оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 
вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 
произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы;  

— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние 
между двумя точками;  

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

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  
—  решать простейшие задачи введением векторного базиса.  

История и методы математики  
—  описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  
—  знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики 
и иных научных областей;  

—  понимать роль математики в развитии России; 
— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 
доказательство и выполнять опровержение;  

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 
действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 
мира, а также произведений искусства;  

—  применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач. 

Выпускник научится: 
Геометрия  

— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 
перпендикулярность прямых и плоскостей; 

—  распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);  

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

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу;  

—  извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 
представленную на чертежах и рисунках;  

—  применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений;  

—  находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 
вращения с применением формул;  



В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
—соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями;  
— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания;  
— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;  
— соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера;  
— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников);  
Векторы и координаты в пространстве  

— оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 
вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 
произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы;  

— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда;  
— находить сумму векторов и произведение вектора на число;  

История и методы математики  
—  описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  
—  знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей;  
—  понимать роль математики в развитии России; 
— применять известные методы при решении стандартных математических задач;  
— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности;  
Выпускник получит возможность научиться: 

Геометрия  
— владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  
— строить сечения многогранников;  
— интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;  
—  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  
— терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений;  
—  находить объёмы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул;  
—   вычислять расстояния и углы в пространстве;  
—  применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько 

шагов решения, если условия применения заданы в явной форме;  
—  решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам;  
—  формулировать свойства и признаки фигур;  
—  доказывать геометрические утверждения.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
—  использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний.  
Векторы и координаты в пространстве  
—расстояние между двумя точками;  
— находить угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам;  
— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  
—  решать простейшие задачи введением векторного базиса.  



История и методы математики  
—  представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей;  
— применять известные методы при решении нестандартных математических задач; 

использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 
опровержение;  

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 
действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 
мира, а также произведений искусства;  

   —  применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач. 
Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 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; 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

 навыкам познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыкам разрешения проблем;  

 самостоятельно поиску методы решения практических задач, применению различных 
методов познания;  

 самостоятельно заниматься информационнопознавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 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;  

 определять назначение и функции различных социальных институтов;  



 навыкам 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. 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владению языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
Личностные результаты: 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 
планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 
его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);  

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 
и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 



 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 
науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 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;  



 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

 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; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;  

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь 
Формируемые универсальные учебные действия (УУД)* 



Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 
моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 
структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 
важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 
переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 
особенный этап в становлении УУД.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 
решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 
начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 
универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 
точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 
внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 
универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 
пробных действий в различных жизненных контекстах.  
Познавательные: 

– объяснять явления с научной точки зрения; 
– разрабатывать дизайн научного исследования; 
– интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы; 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные: 

– ставить цели коммуникации,  
– выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации,  
– освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных 

сообществ; 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.); 



– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
Регулятивные:  

– самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; самостоятельное 
определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, 
необходимых для реализации проекта; 

– самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

– самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
– презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Особенности выстраивания содержания курса: 
На основе программы, курс «Геометрия» сочетает принципы линейного и 

концентрического типа выстраивания курса. 
Сочетание теоретической и практической нагрузки: 
Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 
этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. При обучении 
геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей 
работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В 
процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 
выполнения математических записей. Важнейшей задачей преподавания школьного курса 
геометрии является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты 
геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 
способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 
чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 
механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает 
ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 
внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 
математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению 
понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 
учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и 



развивает их пространственные представления. Геометрическое образование является 
обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех его ступенях. Изучение 
курса геометрии ставит своей целью повысить общекультурный уровень человека и 
завершить формирование относительно целостной системы геометрических знаний как 
основы любой профессиональной деятельности. 

Используемые типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 
к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 
и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 
и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со 
стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 



практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки. 

 


