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Пояснительная записка 

Статус документа 

          Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11 класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы по математике к учебнику для общеобразовательных 

учреждений «Алгебра. 10–11 классы» авторов: Ш. А. Алимов и др. – М.: Просвещение, 

2017. 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, учебно-

тематический план, содержание курса с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса, календарно-тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся (выпускников), перечень литературы  и учебно-методических средств 

обучения. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

• овладение 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; 

• 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. 

 

Программа рассчитана на решение двух основных задач:   

• обеспечить богатую математическую базу, достаточную для дальнейшего изучения 

физико-математических  и естественных  направлений наук; 

• привить учащимся навыки самостоятельного добывания знаний, подготовить их 

психику к устойчивой напряженной творческой работе по расширению пространства, 

как своих знаний, так и избранной науки в целом. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

• построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

с о д е р ж а т е л ь н ы х  к о м п о н е н т о в : арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

в о з м о ж н о с т ь : 

– развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

– овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 



– изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

– развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

– получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

– развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

– сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Ц е л и  обучения математике: 

– овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

– интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, 

способность к преодолению трудностей; 

– формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

– воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе преподавания математики в основной школе следует обратить внимание на 

овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретение опыта: 

– планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

– решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска путей и способов решения; 

– исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

– ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 



– проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

– поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, планируемые результаты обучения, что представлено в 

схематической форме ниже. 

Основой целеполагания является о б н о в л е н и е  т р е б о в а н и й  к  у р о в н ю  

п о д г о т о в к и  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  обобщенные  способы  

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.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 

виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. 

Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления математических 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 

ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление 

умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы.  

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 



Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

– создание условий для формирования умений логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

– формирование умения использовать различные языки математики, свободно 

переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной, информации; 

– создание условий для плодотворного участия в работе в группе; формирования 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность, применять 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств тел, вычисления площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при  необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам  ведения  диалога,  диспута. Предполагается простейшее 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе 

осуществляться воспитание гражданственности и патриотизма. 

Требования к уровню подготовке выпускников: 

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 развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

•  различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания, для 

практики. 

Уметь 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций; 

• при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Тригонометрические функции 

Иметь представление об  

• области определения, множестве значений, ограниченности тригонометрических 

функций, наименьшем положительном периоде функции. 

Знать 

• определения и свойства чётной и нечётной функции, определение периодической 

функции. 

Уметь 

• находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций; 

• определять, является ли функция четной или нечётной, используя определения и 

свойства чётных и нечётных функций; 

• доказывать, что данное положительное число есть период функции; 

• выполнять построение графиков тригонометрических функций различного 

уровня сложности; 

• решать тригонометрические уравнения и неравенства на заданных промежутках, 

используя графики тригонометрических функций; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих обратные 

тригонометрические функции; 

• выполнять графическое решение уравнений и неравенств, содержащих обратные 

тригонометрические функции. 

Производная и её геометрический смысл 



Иметь представления о 

• пределе числовой последовательности, пределе функции, мгновенной скорости, 

касательной к плоской кривой, касательной к графику функции. 

Знать 

• формулировки теорем, связанные с арифметическими действиями над пределами; 

• определение непрерывной функции; 

• определение производной и её геометрический смысл; 

• правила дифференцирования суммы, разности, произведения, частного двух 

функций, сложной и обратной функции; 

• таблицу производных элементарных функций; 

• формулу для вычисления углового коэффициента прямой, проходящей через две 

заданные точки; 

• условие параллельности двух прямых, заданных уравнениями с угловым 

коэффициентом; 

• общий вид уравнения касательной к графику функции. 

Уметь 

• вычислять значения пределов последовательностей и функций, используя 

теоремы об арифметических действиях над пределами 

• вычислять производные элементарных функций простого и сложного аргументов 

• находить производные любой комбинации элементарных функций 

• составлять уравнение касательной к графику функции; 

• находить угловой коэффициент прямой, заданной двумя точками; 

• по графику функции и касательной к графику определять значение производной 

в точке касания; 

• по графику производной функции определять количество точек, в которых 

касательная к графику функции параллельна прямой bkxy +=  или совпадает с ней; 

• по графику функции определять в какой из указанных точек производная 

наименьшая. 

Применение производной к исследованию функций 

Знать 

• формулировки теорем, выражающих достаточные условия возрастания и 

убывания функции; 

• определения стационарной, критической точки функции, точки минимума, 

максимума, точки экстремума функции; минимума, максимума, экстремума функции; 

• формулировки теоремы Ферма, а также теоремы, выражающей достаточный 

признак экстремума функции; 

• алгоритм нахождения небольшого (наименьшего) значения непрерывной 

функции на отрезке; 

• определения функции, выпуклой вверх, выпуклой вниз, точки перегиба. 

Уметь 

• находить промежутки монотонности функции, точки экстремума и экстремумы 

функции, наибольшее значение непрерывной функции на отрезке, а также на интервале, 

содержащем единственную точку экстремума; 

• по графику функции определять количество целых точек, в которых производная 

положительна (отрицательна); 



• по графику функции определять в скольких из указанных точек, в которых 

производная положительна (отрицательна); 

• по графику функции определять количество точек, в которых производная равна 

нулю; 

• по графику производной функции определять  количество целых точек, 

входящих в промежутки возрастания (убывания) функции; 

• по графику производной функции определять  длину наибольшего (наименьшего) 

промежутка возрастания (убывания) функции; 

• по графику производной функции определять в скольких из указанные точек 

функция возрастает (убывает); 

• по графику функции определять количество точек, в которых касательная 

параллельна прямой вида ay =  или совпадает с ней; 

• по графику функции определять сумму точек экстремума; 

• по графику производной функции определять количество точек максимума 

(минимума) функции; 

• по графику производной функции определять  точку, в которой функция 

принимает наибольшее (наименьшее) значение; 

• определять промежутки выпуклости функции, точки перегиба; 

• выполнять построение графиков функции с помощью производной; 

• решать задачи на нахождение наибольшего (наименьшего) значения физических 

величин, а также геометрического содержания. 

Интеграл 

Иметь представления о 

• семействе первообразных, криволинейной трапеции, интегральной сумме, 

определённом интеграле 

Знать 

• определение первообразной, таблицу первообразных, правила нахождения 

первообразных; 

• формулу для нахождения площади криволинейной трапеции, формулу Ньютона-

Лейбница; 

Уметь 

• доказывать, что заданная функция ( )xF  есть первообразная функции ( )xf ; 

• по графику одной из первообразной определять количество точек, в которых 

функция равна нулю; 

• находить первообразные функций, используя таблицу первообразных и правила 

нахождения первообразных; 

• находить первообразную для данной функции, если график искомой 

первообразной проходит через заданную точку; 

• вычислять неопределённый интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 

• находить площадь криволинейной трапеции; 

• по графику функции найти разность первообразных в указанных точках; 

• находить площади фигур, ограниченных линиями с помощью определённого 

интеграла; 

• решать простейшие физические задачи с помощью определённого интеграла; 

Комбинаторика 

Знать 



• определения размещения без повторения, перестановки, сочетания, размещения с 

повторениями; 

Уметь 

• находить размещения без повторения, перестановки, сочетания, размещения с 

повторениями. 

• применять элементы комбинаторики для составления упорядоченных множеств и 

подмножеств данного множества; 

Элементы теории вероятностей 

Знать 

• определения случайных, достоверных и невозможных, равновозможных 

событиях, объединении и пересечении событий;  

• классическое определение вероятности; 

• формулировки теорем о сложении вероятностей; 

• определение условной вероятности. 

Уметь 

• вычислять вероятность события, используя классическое определение 

вероятности, методы комбинаторики, вероятность суммы событий; 

• применять формулу Бернулли; 

• решать задачи на вычисление вероятности совместного появления независимых 

событий, вероятности произведения независимых событий или событий, независимых в 

совокупности. 

Уравнения и неравенства  

Иметь представления о 

• линейных уравнениях с двумя неизвестными, линейных неравенствах с двумя 

неизвестными и их системах, нелинейных уравнениях и неравенствах, системах 

уравнений и неравенств с двумя неизвестными; 

Уметь 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

• находить площади фигур, ограниченных линиями, составляя систему. 

• находить значения параметра, при котором уравнение, система уравнений не 

имеет решений, имеет одно, два решения; 

• применять различные приемы для решения уравнений и неравенств с двумя 

переменными, содержащими параметры; 

 

Итоговое повторение 

В результате обобщающего повторения курса алгебры и начала анализа за 11 класс 

создать условия учащимся для выявления:   

• Владения понятием степени с рациональным показателем, умение выполнять 

тождественные преобразования и находить их значения.  

• Умения выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

иррациональных, показательных, логарифмических выражений.  



• Умения решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения 

(логарифмических, иррациональных, тригонометрических); решать неравенства с 

одной переменной на основе свойств функции.  

• Умения использовать несколько приемов при решении уравнений; решать уравнения с 

использованием равносильности уравнений; использовать график функции при 

решении  неравенств (графический метод).    

• Умения находить производную функции; множество значений функции; область 

определения сложной функции; использовать четность и нечетность функции.   

• Умения исследовать свойства сложной функции; использовать свойство 

периодичности функции для решения задач; читать свойства функции по графику и 

распознавать графики элементарных функций 

• Умения решать и проводить исследование решения текстовых задач на нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения величины с применением производной; умения 

решать задачи параметрические на оптимизацию. 

• Умения решать комбинированные уравнения и неравенства; использовать несколько 

приемов при решении уравнений и неравенств. 

• Умения решать неравенства с параметром; использовать график функции при 

решении  неравенств с параметром (графический метод).  

• Умения извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; привести 

примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы;  составлять текст 

научного стиля.  

Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

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

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

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

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

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 



 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 

  

Отметка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью; 

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

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

• допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 



• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 

• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 

• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

• неточность графика; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

Место предмета 

 Поурочное планирование рассчитано на 4 часа в неделю, всего 140 часов. 

 

 

 



Учебно – тематический план 

 

№ 

п.п. Раздел 
Тема 

 

Кол-во 

часов 

Виды 

учебной 

деятельност

и 

Формы урока,  

интеграция 

Конечный результат по разделу 

Повторение. Тригонометрические уравнения   15 часов 

1  Показательная функция 

 

1  Урок 

систематизации 

знаний. 

формирование представлений о 

целостности и непрерывности курса 

алгебры; 

овладение умением обобщения и 

систематизации знаний по основным 

темам курса алгебры 10 класса; 

развитие логического, математического 

мышления и интуиции, творческих 

способностей в области математики 

2  Логарифмическая 

функция 

 

1  Урок 

систематизации 

знаний. 

3-4  Тригонометрические 

формулы 

2  Урок 

систематизации 

знаний. 

5  Вводная контрольная 

работа 

 

1 

 Урок 

систематизации 

знаний. 



  знать определение арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса и формулы для 

решения простейших 

тригонометрических уравнений; 

методы решения тригонометрических 

уравнений; 

уметь решать простейшие 

тригонометрические уравнения по 

формулам; 

решать квадратные уравнения 

относительно sin, cos, tg; 

 

6-13  Решение 

тригонометрических 

уравнений и неравенств 

 

8 Самостоятел

ьная работа 

Закрепление 

материала в 

процессе 

решении задач 

14  Контрольная работа 

 

 

1 Фронтальны

й 

письменный 

контроль 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

15  Решение заданий ЕГЭ 1    

Тригонометрические функции         17 часов 

16-17  Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

 

 

2 Обучающая 

самостоятел

ьная работа 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний  

знать область определения и 

множество значений элементарных 

тригонометрических функций; 

тригонометрические функции, их 

свойства и графики; 

уметь находить область определения и 

множество значений 



18-19  Чётность, нечётность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

 

2 Устный 

опрос, 

работа по 

индивидуаль

ным 

заданиям 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний  

тригонометрических функций; 

множество значений 

тригонометрических функций вида 

kf(x) m, где f(x)- любая 

тригонометрическая функция; 

доказывать периодичность функций с 

заданным периодом; 

исследовать функцию на чётность и 

нечётность; 

строить графики тригонометрических 

функций 

20-21  Свойства функции y = 

cos x и её график 

2 Фронтальна

я работа с 

классом 

Комбинированн

ые уроки 

22-23  Свойства функции y = 

sin x и её график 

2 Устный 

опрос 

Комбинированн

ые уроки 

24-31  Свойства функции y = 

tg x и её график 

8 тест Комбинированн

ые уроки 

32  Контрольная работа  1  

Фронтальны

й 

письменный 

контроль 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Производная и её геометрический смысл    20 часов 

33  Понятие о пределе 

последовательности 

1    

34  Существование предела 

монотонной 

последовательности 

1    



35  Понятие о непрерывной 

функции 

1    

36-37  Основные теоремы о 

пределах 

2    

38-39  Производная 

 

 

2 Фронтальны

й опрос. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний  

знать понятие производной функции, 

физического и геометрического смысла 

производной; 

понятие производной степени, корня; 

правила дифференцирования; 

формулы производных элементарных 

функций; 

уравнение касательной к графику 

функции; 

алгоритм составления уравнения 

касательной. 

уметь вычислять производную 

степенной функции и корня; 

находить производные суммы, 

разности, произведения, частного; 

производные основных элементарных 

функций; 

находить производные элементарных 

функций сложного аргумента; 

составлять уравнение касательной к 

графику функции по алгоритму; 

40-41  Производная степенной 

функции. 

 

2 Самостоятел

ьная работа 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний  

42-43  Правила 

дифференцирования 

 

2 Работа по 

карточкам 

Комбинированн

ые уроки 

44-45  Производные 

некоторых 

элементарных функций 

2 Устный 

опрос 

Комбинированн

ые уроки 

46-47  Геометрический смысл 

производной. 

 

2  Закрепление 

материала в 

процессе 

решения задач 

48-51  Уроки обобщения и 4 Работа по  



систематизации знаний 

 

 

карточкам 

52  Контрольная работа  1 Фронтальны

й 

письменный 

контроль 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Применение производной к исследованию функций    19 часов 

53-54  Возрастание и 

убывание функций. 

2 Устный 

опрос 

Комбинированн

ые уроки 

знать понятие стационарных точек, 

точек экстремума; 

как применять производную к 

исследованию функций и построению 

графиков; 

как исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

уметь находить интервалы возрастания 

и убывания функций; 

строить эскиз графика непрерывной 

функции, определённой на отрезке; 

находить стационарные точки 

функции, критические точки и точки 

экстремума; 

55-56  Экстремумы функции 

 

2 Индивидуал

ьная работа 

Комбинированн

ые уроки 

57-62  Применение 

производной к 

построению графиков 

6 Самостоятел

ьная работа 

Комбинированн

ые уроки 



функций применять производную к 

исследованию функций и построению 

графиков; 

находить наибольшее и наименьшее 

значение функции 

63-70  Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

8  Комбинированн

ые уроки 

71  Контрольная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Фронтальны

й 

письменный 

контроль 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Первообразная и интеграл   15 часов 

72-73  Первообразная 

 

2 Устный 

опрос 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

Знать: 

 понятие первообразной, интеграла; 



 

 

 

 

новых знаний правила нахождения первообразных; 

таблицу первообразных; 

формулу Ньютона Лейбница; 

правила интегрирования; 

уметь доказывать, что данная функция 

является первообразной для другой 

данной функции; 

находить одну из первообразных для 

суммы функций и произведения 

функции на число, используя 

справочные материалы; 

изображать криволинейную трапецию, 

ограниченную графиками 

элементарных функций; 

вычислять интеграл от элементарной 

функции простого аргумента по 

формуле Ньютона Лейбница с 

помощью таблицы первообразных и 

правил интегрирования; 

вычислять площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной прямыми x = 

a, х = b, осью Ох и графиком 

квадратичной функции; 

находить площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной параболами 

74-75  Правила нахождения 

первообразной 

 

2 диктант Комбинированн

ые уроки 

76-85  Площадь 

криволинейной 

трапеции и интеграл. 

Вычисление интегралов 

 

 

10 Самостоятел

ьная работа 

Закрепление 

материала в 

процессе 

решения задач 

86  Контрольная работа  1 Фронтальны

й 

письменный 

контроль 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Комбинаторика, теория вероятностей и статистика      14 часов 

87-100  Элементарные и 

сложные события. 

    



Вероятность и 

статистическая частота. 

Решение заданий ЕГЭ 

Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и неравенств    20 часов 

101-

120 

 Равносильность 

уравнений и 

неравенств. Уравнения 

и неравенства с 

параметрами 

    

Комплексные числа  10 часов 

121-

130 

 Алгебраическая и 

геометрическая 

интерпретация 

компексных чисел. 

Тригонометрическая 

форма компелксных 

чисел. Решение 

уравнений в 

комплесных числах 

    

131-

140 

Итоговое повторение     10 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


