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Рабочая  программа по предмету «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» для 11А класса  

универсального профиля базового уровня 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1) Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни/ Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин. 

М.: Просвещение, 2020. 

Номер учебника из федерального перечня: 1.1.3.4.1.7.2 

2) Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. «Геометрия. 10-11 

класс»//автор Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. М., Просвещение, 2020 г.  

Номер учебника из федерального перечня: 1.1.3.4.1.2.1. 

 

Структура документа. 

Рабочая программа  включает в себя:  

1. титульный лист; 

2. пояснительная записка; 

3. учебно-тематический план; 

4. содержание тем учебного курса; 

5. требования к уровню подготовки  обучающихся  по  данной  программе; 

6. учет достижений обучающихся, формы и средства контроля 

7. учебно-методическое и материально - техническое обеспечение; 

8. компьютерное  обеспечение; 

9. перечень  электронных  образовательных  ресурсов   

10. календарно-тематическое планирование 

 

Пояснительная  записка 

 

          Статус документа. 

Данная рабочая программа составлена в  соответствии  со  следующими  документами: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 
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 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з); 

 федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022г. N801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022-2023 учебный год»; 

и с учетом: 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

№321; 

 Учебного плана  ГБОУ школы  №321 на 2022/2023 учебный год 

 Уставом ГБОУ школа № 321 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 сборника рабочих программ «Программа  общеобразовательных учреждений  

«Геометрия. 10-11 класс» // под ред. Бурмистровой Т.А.., М., Просвещение, 2020. 

автор Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. и др. 

 сборника рабочих программ «Программа  общеобразовательных учреждений 

«Алгебра и начала анализа. 10-11 класс» // под ред. Бурмистровой Т.А.., М., 

Просвещение, 2020. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. 

Шабунин.  

 11 класс. Геометрия.  68 ч, 2 часа в неделю (базовый уровень) 

◦ 11 класс. Алгебра и начала математического анализа. 102 ч, 3 часа в неделю 

(базовый уровень) 

 

 

     При выборе программы учитывалось следующее: 
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 соответствие требованиям образовательного стандарта и примерной  программе по 

математике, полное и детальное отображение всех ее основных тем; 

 программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса; 

 Информационно-методическая функция программы 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. 

 

      Изучение математики на ступени среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно научных 

дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

А цель изучения курса геометрии  в 10-11 классах – систематическое изучение свойств 

тел в пространстве, развитие  пространственных представлений учащихся, освоение 

способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие 

логического мышления учащихся. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в основной 

школе. При доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в 

курсе планиметрии свойства геометрических фигур, применяются геометрические 

преобразования, векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого 

материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с привлечением 

наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к опыту учащихся. 

Умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их объемы и площади 

поверхностей имеют большую практическую значимость. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы  предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный и  деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной  деятельностей; 
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 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год. 

   

 Основную задачу своей педагогической деятельности вижу в создании на уроках 

математики такой образовательной среды, которая способствует самореализации учеников, 

повышению их образовательного уровня, формированию коммуникативных навыков, 

творческого мышления, познавательной активности. Стараюсь создавать благоприятные 

условия для достижения всеми школьниками базового уровня подготовки, 

соответствующего Федеральному государственному стандарту. 

 Для достижения своей цели и поставленных мною задач на 2022-2023 учебный год 

хочу выбрать тему самообразования «Использование технологий интерактивного обучения 

на уроках математики». Применение этих технологий способствует выработке 

самостоятельности, заинтересованности учащихся в конечном результате, обеспечивает 

положительную мотивацию к изучению математики, формирует устойчивый познавательный 

интерес к предмету, повышает качество знаний.  

 Применение интерактивных технологий дает  ученикам:  

 • развитие личностной рефлексии;  

 • осознание включенности в общую работу;  

 • становление активной субъектной позиции в учебной деятельности;  

 • развитие навыков общения;  

 • принятие нравственности норм и правил совместной деятельности;  

 • повышение познавательной активности.  

 • формирование класса как групповой общности;  

 • повышение познавательного интереса;  

 • развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии 

 

                           

Роль и место предмета в федеральном базисном учебном плане: 

   

Рабочая программа для 11 класса  рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 учебных 

часов в год, из них на изучение тем по алгебре и началам анализа отводится 102 часа (3 

часа в неделю), на изучение тем по геометрии – 68  часов (2 часа в неделю).  

 Изменение часов по некоторым темам основано на практическом опыте преподавания 

математики в 11 классе.  

Контрольных работ по алгебре за год – 8, одна из них полугодовая.  

Контрольных работ по геометрии за год – 6. 

Из общего количества часов на тематические контрольные работы отводится 13 часов. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в 

условиях системно-деятельностного подхода. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные, 

 групповые, 

 индивидуально-групповые, 
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 фронтальные, 

 классные, 

 внеклассные. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации 

- здоровье сберегающие технологии 

- ИКТ (применение на уроках математики цифровых  образовательных ресурсов) 

Виды и формы контроля: тестирование, переводная аттестация, промежуточный, 

предупредительный контроль, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных, 

контрольных  работ и математических диктантов. 

Изучение курса алгебры и начал анализа в 11 классе заканчивается итоговой 

контрольной работой в форме тестирования. Текущий контроль осуществляется в виде 

самостоятельных работ, зачѐтов, письменных тестов, математических диктантов, устных и 

письменных опросов по теме урока, контрольных работ по разделам учебника.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В профильном курсе содержание математического образования развивается в 

следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств  от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе.   

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 
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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. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

В ходе изучения математики в базовом курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

· проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

· решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

· планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

· построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

· самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

 

Результаты обучения. 

 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

 

1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
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- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования 

в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

- ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

 

2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– 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; 
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– 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. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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. 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 
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достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

 

Система уроков условна, но все  же выделяются следующие виды: 

 Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками. 

 Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных функций, 

практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках 

используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 

лаборатория, источник справочной информации. 
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 Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

 Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

 Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам 

элементарных функций и т.д. 

 Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности  учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном,  так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. 

 Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также 

решение задач разного уровня по изученной теме. 

 Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной 

подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Особенности  рабочей  программы. 

 

 Содержание программы носит  локальный (созданный для данного 

образовательного учреждения) и индивидуальный (разработанный учителем) характер. 

При проведении уроков используются разнообразные формы организации  учебной  

деятельности (беседы, работы в группах, практикумы, игровые моменты, деловые игры и 

другие).   

 Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны 

решаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики 

математики как науки и учебного предмета, определяющей ее роль и место в общей 

системе школьного обучения и воспитания. 

 Принципиальным положением организации школьного математического образования 

в школе становится уровневая дифференциация обучения. Это означает, что, осваивая курс, 

одни школьники в своих результатах ограничиваются уровнем обязательной подготовки, 

зафиксированным в настоящей программе, другие в соответствии со своими склонностями 

достигают более высоких рубежей. При этом достижение уровня обязательной подготовки 

становится непременной обязанностью ученика в его учебной работе. В то же время каждый 

имеет право самостоятельно решить, ограничиться этим уровнем или же продвигаться 

дальше. 

 Учитывая  разную  степень  подготовленности  учащихся  11   класса  к  освоению  

данной  программы,  следует всецело способствовать удовлетворению потребностей и 

запросов школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к математике,  а  

также  имеющих  сложности  и  трудности  в обучении. Для первой  категории  

предусмотрена разработка  индивидуальных  заданий и  рекомендация   дополнительной  

литературы  с  целью  привлечения  их к участию в математических кружках, олимпиадах, 

конкурсах, в работе школьного научного общества (ШНО).  Для  второй  категории   

осуществлен  индивидуальный  подход,  выражающийся  в  специальном  подборе  заданий  



 12 

по  уровням  сложности,  в  послеурочных  консультациях,  в  разработке  опорных  

конспектов  и  схем  для  овладения  тем  или  иным учебным  материалом. Разработанная  

система упражнений позволяет организовать разноуровневую дифференциацию обучения  

по каждой теме.  Акцент в преподавании делается на практическое применение 

приобретѐнных навыков. 

 Рабочая  программа  составлена  также с  учетом  специфики образовательного  

учреждения.   

  

Учебно-тематический план по алгебре и началам математического анализа 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

1 Тригонометрические уравнения (повторение) 6 6 - 

2 Тригонометрические функции 16 15 1 

3 Производная и еѐ геометрический смысл 20 19 1 

4 Применение производной к исследованию функции 16 15 1 

5 Административная контрольная работа за I полугодие 1 - 1 

6 Первообразная и интеграл 12 11 1 

7 Комбинаторика 8 7 1 

8 Элементы теории вероятностей 8 7 1 

9 Комплексные числа - - - 

10. Уравнения и неравенства с двумя переменными 6 5 1 

11 Итоговое повторение курса алгебры и начал 

математического анализа, тренировочные работы в 

формате ЕГЭ 

9 6 3 

 Итого: 102 91 11 

 

Учебно-тематический план по геометрии 

№п/п Название темы 

Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы 

Зачеты 

11 класс 68 6 3 

1.  Векторы в пространстве 6 1 - 
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2.  Метод координат в пространстве 16 2 1 

3.  Цилиндр, конус, шар 16 1 1 

4.  Объѐмы тел  23 2 1 

5.  Заключительное  повторение. Решение задач 7 0 - 

 

В зависимости от динамики и качества усвоения материала в течение учебного года может 

быть произведено перераспределение часов/тем.            

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

  Глава первая «Тригонометрические функции» содержат материал, который 

поможет учащимся глубже понять применение математических методов в задачах физики и 

геометрии.  

  Основная цель — изучение свойств тригонометрических функций; обучение 

построению графиков тригонометрических функций. К свойствам функции, известным 

учащимся в связи с изучением тригонометрических функций, добавляется свойство 

периодичности, оно позволяет строить графики тригонометрических функций в два этапа: 

сначала на отрезке (или интервале), равном по длине периоду функции, а затем — на всей 

числовой прямой. Свойства каждой конкретной тригонометрической функции 

формулируются с опорой на графическую иллюстрацию. Обязательным является навык 

построения графиков тригонометрических функций, полученных в результате сдвигов и 

сжатий (растяжений) вдоль координатных осей. Особое внимание уделяется решению 

тригонометрических неравенств и свойства обратных тригонометрических функций. 

  В результате изучения главы I все учащиеся должны знать основные свойства 

тригонометрических функций, уметь строить их графики и распознавать функции по 

данному графику, уметь отвечать на вопросы к главе, а также решать задачи типа 108—116 

и из рубрики «Проверь себя!». 

 

Вторая глава «Производная и еѐ геометрический смысл». 

 

 Содержание разделов курса, составляющих начала математического анализа, трудно 

для изучения в средней школе. Поэтому их изложение ведется на наглядно-интуитивном 

уровне: многие формулы не доказываются, а только поясняются или принимаются без 

доказательств.  

  Основная цель — формирование понятия производной; обучение нахождению 

производных с использованием формул и правил дифференцирования; формирование 

начальных умений в применении методов дифференциального исчисления к решению 

практических задач. 

  Понятие производной функции первоначально рассматривается как мгновенная 

скорость движения материальной точки, затем вводится общее определение производной 

через предел разностного отношения. Закреплению понятия производной способствует 

вывод производных отдельных функций «по определению» и отрабатывается навык 

нахождения производной сложной функции. Усвоение геометрического смысла 
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производной и написание уравнения касательной к графику функции в заданной точке 

является обязательным для всех учащихся.  

  В результате изучения II главы все учащиеся должны знать определение 

производной, основные правила дифференцирования и формулы производных 

элементарных функций, приведенные в учебнике; понимать геометрический смысл 

производной; уметь записывать уравнение касательной к графику функции в заданной 

точке, решать упражнения типа 104—110, 94.  

  Иметь представление о пределе последовательности, пределе и непрерывности 

функции и уметь решать упражнения типа 119—121, 116—118, 128. 

 

Третья глава  «Применение производной к исследованию функций». 

 

  Основная цель — является демонстрация возможностей производной в исследовании 

свойств функций и построении их графиков и  применение производной к решению 

прикладных задач на оптимизацию. 

  С помощью теоремы Лагранжа обосновывается достаточное условие возрастания и 

убывания функции. Вводятся понятия критических и стационарных точек. Должное 

внимание уделяется теореме Ферма и ее геометрическому смыслу, а также достаточному 

условию экстремума. Рассматривается построение графиков функций, не являющихся 

непрерывными на всей области определения. Вводится  понятие асимптоты, производной 

второго порядка и ее приложение к выявлению интервалов выпуклости функции. 

Предполагается  знакомство с различными прикладными программами, позволяющими 

построить график функции и исследовать его с помощью компьютера. Содержание 

прикладного аспекта в нахождении наибольшего и наименьшего значений функции на 

отрезке или интервале (при решении геометрических и физических задач) соответствует 

целям  обучения в профильном классе. 

   В результате изучения главы все учащиеся должны знать, какие свойства функции 

выявляются с помощью производной; уметь строить графики функций в упражнениях типа 

57, 58, решать задачи нахождения наибольшего (наименьшего) значения функции типа 59, 

60, 67, 68, 71. 

 

Четвертая глава  «Первообразная и интеграл». 

 

  Основная цель — ознакомление учащихся с понятием первообразной и обучение 

нахождению площадей криволинейных трапеций.  

  Понятие первообразной вводится после рассмотрения физической задачи о 

нахождении закона движения точки по заданной скорости. Рассматриваются 

первообразные конкретных функций и правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции определяется как предел интегральных сумм. Также внимание  

уделяется и приложениям интегрального исчисления к физическим и геометрическим 

задачам.   

В результате изучения главы все учащиеся должны знать правила нахождения 

первообразных основных элементарных функций, формулу Ньютона — Лейбница и уметь 

их применять к вычислению площадей криволинейных трапеций при решении задач типа 

39, 40 (1, 2), 41 и из рубрики «Проверь себя!». Уметь решать задачи типа 40, 44, 45 (1, 2). 
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Глава V «Комбинаторика». 

 

  В них изучаются основные формулы комбинаторики, применение знаний при выводе 

формул алгебры, вероятность и статистическая частота наступления события. Тема не 

насыщена теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет прежде всего 

общекультурное и общеобразовательное значение. 

  Основная цель — ознакомление с основными формулами комбинаторики и их 

применением при решении задач; формирование элементов комбинаторного мышления, 

формирование умения находить вероятность случайных событий в простейших случаях, 

используя классическое определение вероятности и применяя при необходимости формулы 

комбинаторики.  

  Основой при выводе формул числа перестановок и размещений является правило 

умножения, понимание которого формируется при решении различных прикладных задач. 

Свойства числа сочетаний доказываются и затем применяются при организации и 

исследовании треугольника Паскаля.  

  В результате изучения главы V все учащиеся должны уметь решать упражнения 

типа 15, 21, 24, 37, 49, 53, 69. 

 

Глава VI «Элементы теории вероятности». 

 

  Основная цель – исследование простейших взаимосвязей между различными 

событиями, а также нахождению вероятностей некоторых видов событий через вероятности 

других событий. 

  Классическое определение вероятности случайного события вводится после 

рассмотрения относительной частоты (статистической вероятности) события «выпал орел» 

в опыте с подбрасыванием монеты. Предполагается организация реальных экспериментов 

или компьютерных  с целью установления того факта, что при увеличении числа 

экспериментов (например, при подбрасывании монеты или кости) относительная частота 

рассматриваемого события «все более приближается» к некоторому числу, являющемуся 

вероятностью события. Такая работа поможет осознать и понятие элементарного события.  

  В результате изучения главы все учащиеся должны уметь находить вероятности 

случайных событий с помощью классического определения вероятности при решении 

упражнений типа 5, 7; иметь представление о сумме и произведении двух событий, уметь 

находить вероятность противоположного события (решать упражнения типа 16); 

интуитивно определять независимые события и находить вероятность одновременного 

наступления независимых событий в задачах, аналогичных 31, 34, 35, 39, 42. 

 

   

Глава VIII «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

 

  Последняя тема курса «Уравнения и неравенства с двумя переменными» не нова 

для учащихся старших классов. Решение систем уравнений с помощью графика знакомо 

школьникам с основной школы. Теперь им предстоит углубить знания, полученные ранее, и 

ознакомиться с решением неравенств с двумя переменными и их систем. Учащиеся 

изучают различные методы решения уравнений и неравенств, в том числе с параметрами.  
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  Основная цель — обобщить  основные приемы решения уравнений и систем 

уравнений, научить учащихся изображать на координатной плоскости множество решений 

линейных неравенств и систем линейных неравенств с двумя переменными, сформировать 

навыки решения задач с параметрами, показать применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных областей науки и практики.  

  В результате изучения главы все учащиеся должны уметь решать упражнения типа 

36, 37, 38, 41, 43 и из рубрики «Проверь себя!», а также уметь отвечать на вопросы к главе. 

  

Итоговое повторение курса алгебры. 

 

  Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в памяти 

учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение и систематизацию знаний по 

алгебре и началам математического анализа за курс средней школы.  

  Повторение предполагается проводить по основным содержательно-методическим 

линиям и  целесообразно выстроить в следующем порядке: вычисления и преобразования,  

уравнения и неравенства, функции, начала математического анализа. 

  При проведении итогового повторения предполагается широкое использование и 

комбинирование различных типов уроков (лекций, семинаров, практикумов, консультаций 

и т. д.) с целью быстрого охвата большого по объему материала. Необходимым элементом 

уроков итогового повторения является самостоятельная работа учащихся. Она полезна как 

самим учащимся, так и учителю для осуществления обратной связи. Формы проведения 

самостоятельных работ разнообразны: от традиционной работы с двумя, тремя заданиями 

до тестов и работ в форме рабочих тетрадей с заполнением пробелов в приведенных 

рассуждениях 

  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. 
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 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 



 18 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

11 класс (2ч в неделю, всего 68 ч) 

 

1. Векторы в пространстве (6ч). 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный 

перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских 

фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. 

Исторические сведения. 

Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть 

основные операции над векторами. 

 

2. Метод координат в пространстве. Координаты точки и координаты векторов 

пространстве. Движения (16 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. 

Цели: 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. 

 

3. Цилиндр, конус, шар (16 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. 
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Цели: 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. 

 

4. Объем и площадь поверхности (23 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. 

Цели: 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. 
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Повторение (7 ч.) 

Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения учащихся через решение задач по 

следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; объѐмы 

многогранников и тел вращения 

           

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся  

по данной программе 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 
Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Цели освоения предмета: 

 Для развития мышления использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

 Оперировать  понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений;  

– проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

 

Числа и выражения 

Выпускник научится: 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 
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 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

при необходимости вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные 

материалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни 

 

Уравнения и неравенства 
Выпускник научится: 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d можно представить в виде степени 

с основанием a) и простейшие неравенства вида a
x 
< d    (где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

Выпускник получит возможность научиться 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 
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 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 
– уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, 

оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

 

Функции 
Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции  и т.д.). 

Выпускник получит возможность научиться 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  
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– определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 

Геометрия 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и 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 объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

– оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников)  

Выпускник получит возможность научиться 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 
– вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 

Векторы и координаты в пространстве  

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  
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– находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

Выпускник получит возможность научиться 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, 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 математики 

Выпускник научится: 

 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 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 
– понимать роль математики в развитии России 

 

Методы математики 

Выпускник научится: 

 Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
– применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач 

 

Учет достижений учащихся, формы и средства контроля 

 
 Содержание данной учебной программы предполагает  установление 

содержательных межпредметных связей с другими курсами (экономика, экология, 

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

   Результативность 
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 Правила выставления оценок  

1. Текущие оценки выставляются  за различные виды деятельности обучающихся в 

результате контроля, проводимого учителем на уроке. 

2. Оценка по теме не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку обучающегося по всем показателям его деятельности ко времени выведения этой 

оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала 

обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения темы.  

3. Оценка при промежуточной (полугодовой) аттестации.  
Эта оценка так же не может быть средним арифметическим оценок тематических 

аттестаций. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика. Выставляется на основании оценок, полученных обучающимися при тематической 

аттестации и оценки за четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если 

такая проверка проводится). Определяющее значение в этом случае имеют оценки за 

наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше 

времени.  

4. Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из фактических 

знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту еѐ выставления. 

Определяющими в этом случае являются четвертные (полугодовые) оценки и оценка за 

экзамен, зачѐт и др. по проверке знаний, умений и навыков обучающегося за год (если 

таковые проводились).  

5. Оценка при завершающей аттестации. Данная оценка выставляется после 

окончания изучения предмета (дисциплины). Она может совпадать с оценкой четвертной, 

полугодовой, годовой, если данный предмет (дисциплина) изучались в течение 

соответствующего учебного периода. Если предмет (дисциплина) изучались в течение двух и 

более учебных лет, то оценка при завершающей аттестации выставляется с учѐтом всех 

годовых и экзаменационной (зачѐтной) по всему курсу (при проведении экзамена, зачѐта). И 

в этом случае учитывается, прежде всего, (по критериям указанным выше) фактическое 

знание материала и сформированность умений на момент выставления оценки. 

 

Формы контроля. 

Формы текущего контроля: 
Контроль уровня усвоения содержания образования является неотъемлемой составной 

частью процесса обучения. 

   Основным видом проверки остаѐтся  фронтальные  письменные  работы, когда ученик 

имеет возможность доказательно и логично построить собственный ответ, умение работать с 

инструментами. 

При фронтальной письменной работе достигается максимальный охват учащихся 

проверкой. 

 При индивидуальном устном опросе, когда ученик имеет возможность доказательно и 

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

инструментами 

 В процессе фронтального устного опроса работает большинство учащихся на первый план 

выходит общая активность учащегося, а не уровень усвоения учебного материала. 

Индивидуальная письменная работа предполагает самостоятельную работу учащегося с 

дополнительной литературой, реферирование и последующую защиту. 

   Мониторинг качества образования предусматривает использование контрольно-

измерительных материалов (КИМ).    

Итоговый контроль предполагает проведение в конце учебного года проведение итоговой 

контрольной работы. 
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Промежуточная аттестация учебного курса математики в 10-11 классах  осуществляется 

через математические диктанты, самостоятельные работы, контрольные работы по разделам 

учебного материала, зачѐты, тесты. 

 Предлагаются заранее задания для математического диктанта с целью контроля 

усвоения теоретического материала. Предлагаются учащимся разноуровневые тесты, т.е. 

список заданий делится на две части – обязательную и необязательную. Обязательный 

уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная часть рассчитана 

на более глубокие знания темы. Цель: способствовать  развитию устойчивого умения и 

знания согласно желаниям и возможностям учащихся. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно   записано 

решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3   (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

 

Шкала оценивания: 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по 

исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития 

школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная 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: 
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 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); 
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 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. 
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Система оценивания 

 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся 

с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, 

которые  в программе не считаются основными. Недочетами также считаются: погрешности, 

которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты  и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно, выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

5. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 

пятибалльной системе. 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им задания. 

7. Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на 

конец этапа обучения   с учетом текущих отметок. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б. Жижченко. Москва. 

Просвещение.2020 

2. Н.Е.Федорова, М.В.Ткачева «Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 

классе: книга для учителя». Москва «Просвещение», 2019 год    
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3. Н.Е.Федорова, М.В.Ткачева  «Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Методические 

рекомендации для учителя». Москва «Просвещение», 2019 год    

4. М.И.Шабунин, М.В.Ткачева и др. Алгебра и начала математического анализа. 

Дидактические материалы. 11 класс: профильный уровень. М: Просвещение, 2014 

5. М.И.Шабунин, М.В.Ткачева и др. Алгебра и начала математического анализа. 

Дидактические материалы. 11 класс: базовый уровень. М: Просвещение, 2014 

6. М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова. Алгебра и начала математического анализа. Тематические 

тесты. 11 класс: базовый и профильный уровни. М: Просвещение, 2010  

7. М.И.Шабунин и др. Алгебра и начала анализа. Дидактические  материалы для 10-11 кл. 

М: Мнемозина, 2008 

8. А.Л.Семенов и др.  ЕГЭ: 4000 задач с ответами по математике. Все задания группы В. М: 

«Экзамен», 2020 

9. Б.Г. Зив, В.А. Гольдич. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Дидактические  материалы. 

СПб: Петроглиф, 2014 

10. А.Х. Шахмейстер. Уравнения и неравенства с параметрами. СПб: «ЧеРо-на-Неве», 2004  

11. УМК «Математика. Полготовка к ЕГЭ» под ред. Ф.Ф.Лысенко. Ростов-на-Дону, 

«Легион», 2011 

12. С.М.Саакян, А.М.Гольдман и др. Задачи по алгебре и началам анализа. Пособие для 

учащихся 10-11кл. общеобразоват. учреждений. М: Просвещение, 2009 

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

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2020. 

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

Просвещение, 2019. 

15. .А.Яровенко. Поурочные разработки по геометрии. 11 класс. – М: ВАКО, 2014 

16. Г.И.Ковалева. Геометрия. 11 класс. Поурочные планы. – Волгоград: Учитель, 2008 

17. Е.М. Рабинович. «Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия. 10-11 класс». 

М. – Харьков, «Илекса», «Гимназия», 2019  

18. М.А.Иченская. Геометрия. 10-11 кл.: самостоятельные и контрольные работы к учебнику 

Л.С.Атанасяна. Разрезные карточки. – Волгоград: Учитель, 2007 

19. Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2006. 

20. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. Просвещение, 2003. 

21. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса. – 

М.: Просвещение, 2019. 

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

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2019. 

23. Ершова А.П., Голобородько В.В Самостоятельные и контрольные работы по геометрии 

для 10-11 класса, - М.: Илекса, 2010 

24. Тематические тесты. Математика. ЕГЭ – 2014. /Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. – Ростов-

на-Дону: Легион, 2010г. – 256 с. 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 

1. Компьютер 

2. Проектор 
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3. Учебные диски «Живая алгебра», «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия» и др. 

4. Плакаты, таблицы к урокам.  

 

Компьютерное обеспечение уроков 

 

       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 

имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного 

опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники. 

 Демонстрационный материал (слайды). 

 Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает  

повышенное внимание и интерес у учащихся.       

 При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

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

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

  Задания для устного счета. 

 Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

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

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

занятий. 

 Тренировочные упражнения. 

 Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 

помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 

вопросы математической теории и практики. 

  Электронные учебники. 

    Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении 

практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой 

теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, 

справочного материала. На любом из уроков возможно использование компьютерных 

устных упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует мыслительную 

деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как позволяет осуществить 

иной подход к изучаемой теме. 

         Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

 

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов 

 

Интернет-ресурсы. 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
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4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   

образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое 

сентября»)). 

11. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

17. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

18. www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников). 

19. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

20. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

 

 

Контрольная работа №1 по алгебре 

Тема: Тригонометрические функции 

Работа состоит из двух частей. Выполнение первой части работы (до черты) позволяет 

получить оценку «3». Для получения оценки «4» необходимо верно решить первую часть 

работы и одну из задач второй части (за чертой). Чтобы получить оценку «5», помимо 

выполнения первой части работы, необходимо решить не менее двух любых заданий из 

второй части работы. 

Вариант I 

1. Найти область определения и множество значений функции y = sin x + 2. 

2.  Выяснить, является ли функция у = х
2
 + cos x   четной или нечетной. 

3.  Доказать, что наименьший положительный период функции у = cos 2х  равен π . 

4.  Найти все принадлежащие отрезку [−π; π] корни уравнения sin x= 1/ 2  с помощью 

графика функции. 

 

5. Построить график функции у = sin x − 1 и найти значения аргумента, при которых 

функция возрастает, принимает наибольшее значение. 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.math.ru/lib
http://www.kokch.kts.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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Тема: Тригонометрические функции 

Вариант II 

1. Найти область определения и множество значений функции  y = 3 cos x. 

2.  Выяснить, является ли функция  у = х sin x четной или нечетной. 

3.  Доказать, что наименьший положительный период функции   y=sin  x/2  равен  4π. 

4.  Найти все принадлежащие отрезку  [0; 2,5π] корни уравнения   cos x=− √  /2 с помощью 

графика функции. 

 

5. Построить график функции  y=cos ( x+ π/ 4 )  и найти значения аргумента, при которых функция 

убывает, принимает  наименьшее  значение. 

 

Контрольная работа №2  

Тема: Производная и еѐ геометрический смысл 

Работа состоит из двух частей. Выполнение первой части работы (до черты) позволяет 

получить оценку «3». Для получения оценки «4» необходимо верно решить первую часть 

работы и одну из задач второй части (за чертой). Чтобы получить оценку «5», помимо 

выполнения первой части работы, необходимо решить не менее двух любых заданий из 

второй части работы. 

Вариант I 

1. Найти производную функции: 

      1)   3 x 
2
 − 1 x 

3
 ;         2)   ( x 

3
 +7 ) 

6
 ;          3)  e

x
 cos x;         4)   ln x/(1−x) 

 

2.  Найти значение производной функции y = f (x) в точке x0, если  

       f(x)=1−6 x 
3
 ,   x 0 =8  

3.  Записать уравнение касательной к графику функции 

      f (x) = sin x − 3x + 2   в точке x0 = 0. 

 

4. Найти значения x, при которых значения производной функции 

       f(x)= (x+1)/(x 
2
 +3)  положительны 

5.  Найти точки графика функции 

      f (x) = х
3
 − 3х

2
, в которых касательная к нему параллельна оси абсцисс. 
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Вариант II 

1. Найти производную функции:    

 1) 2     − 1    ;            2)         
7
 ;          3)  e

 x
 sin x;         4)  (2 – x)/ ln x  .  

2.  Найти значение производной функции y = f (x) в точке x0, если  f(x)=2− 1 /x ,   x 0 = 1/ 4  .  

3.  Записать уравнение касательной к графику функции 

f (x) = 4x − cos x + 1  в точке x0 = 0. 

 

4. Найти значения x, при которых значения производной функции 

 f(x)= (1−x )/(x 
2
 +8)  отрицательны. 

5.  Найти точки графика функции 

       f (x) = х
3
 + 3х

2
, в которых касательная к нему параллельна оси абсцисс. 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 

Вариант 1 

1. Найти область определения функции    
 

      
.   

2. Найти множество значений функции           .   

3. Решить уравнение:        
 

 
.     

4. Найти производную функции:  

          а)      
 

  
;              б)  (

 

 
   )

 

;          в)  
    

    
.     

5. Найти значение производной функции        
 

√ 
  в точке с абсциссой 

   
 

 
. 

6. Найти значения х, при которых значение производной функции      
   

    
 равно нулю. 

7. Дана функция                     Выяснить, при каких значениях 

х производная функции      принимает положительные значения. 

 

Вариант 2 

1. Найти область определения функции    
 

      
.  

2. Найти множество значений функции           . 

3. Решить уравнение:       
 

 
. 
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4. Найти производную функции:                                                                       

 а)         ;            б)         ;              в)  
  

    
.   

5. Записать уравнение касательной к графику функции                       

                   в точке с абсциссой    . 

6. Дана функция                         

Найти промежутки возрастания и убывания функции, точки экстремума 

функции. 

Контрольная работа №3  

Тема: Применение производной к исследованию функции 

Работа состоит из двух частей. Выполнение первой части работы (до черты) позволяет 

получить оценку «3». Для получения оценки «4» необходимо верно решить первую часть 

работы и одну из задач второй части (за чертой). Чтобы получить оценку «5», помимо 

выполнения первой части работы, необходимо решить не менее двух любых заданий из 

второй части работы. 
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Контрольная работа №4  

Тема: Первообразная 

Работа состоит из двух частей. Выполнение первой части работы (до черты) позволяет 

получить оценку «3». Для получения оценки «4» необходимо верно решить первую часть 

работы и одну из задач второй части (за чертой). 
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Контрольная работа №5  

Тема: Комбинаторика 

Вариант 1 

 

1. Найти: 
   

  
    

  . 

2. Сколькими способами из числа 15 учащихся класса можно выбрать 

культорга и казначея? 

 3. Сколько различных шестизначных чисел можно записать с помощью цифр 

2, 3, 4, 5, 6, 7 таким образом, чтобы все цифры в числах были различны? 

 4. Записать разложение бинома       . 

5. Сколько существует различных кодов, состоящих из двузначного числа, 

цифры которого выбираются из цифр 1, 2, 3, и следующего за ним трехбуквенного 

слова, буквы которого выбираются из гласных букв русского алфавита? (Цифры и 

буквы в коде могут повторяться.) 

Вариант 2 

1. Найти:     
   
 

  
 . 

2. Сколькими способами 7 детей ясельной группы можно рассадить на 7 

стульях? 

 3. Сколькими способами можно составить набор из 5 карандашей, выбирая их 

из 8 имеющихся карандашей восьми различных цветов? 

 4. Записать разложение бинома        . 

5. Шифр сейфа образуется из двух чисел. Первое, двузначное число, 

образуется из цифр 1, 2, 3, 4 (цифры в числе могут повторяться). Второе, 

трехзначное число, образуется из цифр 7 и 6. Сколько различных шифров можно 

использовать в таком сейфе? 

 

Контрольная работа №6  

Тема: Элементы теории вероятности 

Работа состоит из двух частей. Выполнение первой части работы (задания со значком 
0
) 

позволяет получить оценку «3». Для получения оценки «4» необходимо верно решить 

первую часть работы и одну из задач второй части. Чтобы получить оценку «5», помимо 

выполнения первой части работы, необходимо решить не менее двух любых заданий из 

второй части работы. 
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Вариант 1 

10. Бросают 2 игральных кубика – большой и маленький. Какова вероятность того, что:           

1) на обоих кубиках появится четыре очка;           2) на большом кубике появится 2 очка, а на 

маленьком – четное число очков? 

20. В коробке лежат 3 черных, 2 белых и 4 красных шара. Случайным образом 

вынимается 1 шар. Какова вероятность того, что это или белый, или красный шар? 

30. Вероятность попадания по мишени стрелком равна 19/20. Какова вероятность:                 

1) непопадания по мишени при одном выстреле?      2) попадания по мишени в каждом из 

двух последовательных выстрелов?       3)   попадания при первом и промахе – при втором 

выстреле? 

4. В коробке лежат 4 белых и 3 черных шара. Наугад вынимают 2 шара. Какова 

вероятность того, что вынуты  белый и черный шары? 

5. В ящике лежат 15 красных и 5 синих шаров. Наугад вынимают 2 шара. Какова 

вероятность того, что вынуты оба шара оказались красными? 

6. Вероятность поражения мишени стрелком равна 0,8. Какова вероятность того, что 

после четырех выстрелов мишень будет поражена хотя бы одной пулей? 

 

Вариант 2 

10. Бросают 2 игральных кубика – большой и маленький. Какова вероятность того, что:           

1) на обоих кубиках появится пять очков;             2) на маленьком кубике появится кратное 3 

число очков, а  на большом - 5 очков? 

20. В коробке лежат 3 черных, 2 белых и 4 красных шара. Случайным образом 

вынимается 1 шар. Какова вероятность того, что это или черный, или красный шар? 

30. Вероятность попадания по мишени стрелком равна 14/15. Какова вероятность:                 

1) непопадания по мишени при одном выстреле?      2) попадания по мишени в каждом из 

двух последовательных выстрелов?     3)   попадания при первом и промахе – при втором 

выстреле? 

4. В коробке лежат 4 белых и 3 черных шара. Наугад вынимают 2 шара. Какова 

вероятность того, что вынуты  два черных шара? 

5. В ящике лежат 15 красных и 5 синих шаров. Наугад вынимают 2 шара. Какова 

вероятность того, что вынуты оба шара оказались синими? 

6. Вероятность поражения мишени стрелком равна 0,9. Какова вероятность того, что 

после пяти выстрелов мишень будет поражена хотя бы одной пулей? 

 

 

Контрольная работа №7  
Вариант 2 

1.  Найти множество точек координатной плоскости, удовлетворяющих уравнению: 

1)  x − y + 2 = 0 ;                                2)  (x + 4)
2
 + (y − 1)

2
 = 9. 

2. Найти множество точек координатной плоскости, удовлетворяющих неравенству: 

1)  2х +  у − 1 ≤ 0;                              2)  х
2
 + (у − 2)

2
 < 4. 

3. Изобразить на координатной плоскости множество точек, координаты которых 

удовлетворяют системе неравенств:       { 2x−y+4≥0, 5y−2x−4≥0, y+2x−8≤0.  
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Вариант 2 

1.  Найти множество точек координатной плоскости, удовлетворяющих уравнению: 

1)  x + y − 3 = 0;                                      2)  (x − 3)
2
 + (y + 2)

2
 = 16. 

2. Найти множество точек координатной плоскости, удовлетворяющих неравенству: 

1)  х − 2у + 3 ≥ 0;                                     2)  (x + 3)
2
 + у

2
 > 1. 

3. Изобразить на координатной плоскости множество точек, координаты которых 

удовлетворяют системе неравенств:          { 2y+3x≥0, 3y−x−11≤0, 4x−y−11≤0 .  

 

Контрольные работы по геометрии 11 класса 

Контрольная работа  № 1 

по теме « Векторы в пространстве» 

Вариант 1 

1.  Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Назовите один из векторов, начало и конец 

которого являются вершинами параллелепипеда, равный: а)     
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   +  ⃗⃗⃗⃗  ⃗+    

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  +  ⃗⃗⃗⃗  ⃗;  

б)  ⃗⃗⃗⃗  ⃗ -     
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗.  

2.  Дан тетраэдр ABCD. Точка М — середина ребра ВС, точка Е - середина отрезка DM.  

Выразите вектор    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ через векторы   ⃗  =  ⃗⃗⃗⃗  ⃗,     =   ⃗⃗⃗⃗  ⃗,   ⃗  =   ⃗⃗⃗⃗  ⃗.  

3.  Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Медианы треугольника ABD пересекаются в 

точке Р. Разложите вектор    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗  по векторам   ⃗  =    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗;  ⃗  =    

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗;     =   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

Вариант 2 

1.  Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Назовите один из векторов, начало и конец 

которого являются вершинами параллелепипеда, равный: а)    ⃗⃗⃗⃗  ⃗ +    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ +   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ +    

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ;       

б)     
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ -   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

2.  Дан тетраэдр ABCD. Точка  К — середина медианы DM треугольника ADC. Выразите 

вектор   ⃗⃗⃗⃗  ⃗ через векторы  ⃗ =  ⃗⃗⃗⃗  ⃗ ,    =   ⃗⃗⃗⃗  ⃗,   ⃗  =   ⃗⃗⃗⃗  ⃗.  

3.  Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Медианы треугольника AСD1   пересекаются в 

точке M. Разложите вектор   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  по векторам   ⃗  =  ⃗⃗⃗⃗  ⃗,   ⃗ =   
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗,     =   ⃗⃗⃗⃗  ⃗.  

Контрольная работа  № 2 

по теме «Координаты точки и координаты вектора» 

Вариант 1 

1. Найдите координаты вектора   ⃗⃗⃗⃗  ⃗, если А (5; —1; 3), В (2; —2; 4). 

2.  Даны векторы   ⃗  {3; 1; —2} и     {1; 4; —3}. Найдите 2 ⃗ —     .  

3. Изобразите систему координат  Oxyz  и постройте точку A (1; —2; -4).  

Найдите расстояние от этой точки до координатных плоскостей. 

Вариант 2 

1. Найдите координаты вектора    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  , если А (6; 3; —2), В (2; 4; —5) 

2.  Даны векторы   ⃗  {5; -1; 2} и    {3; 2; -4}. Найдите  ⃗  — 2   .  

3. Изобразите систему координат  Oxyz и постройте точку  А (—2; —3; 4).  
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Найдите расстояние от этой точки до координатных плоскостей. 

Контрольная работа  № 3 

по теме « Метод координат в пространстве» 

Вариант 1 

1. Даны точки P (1; 0; 2), H (1; √ ; 3), К (-1; 0; 3), M (— 1; — 1; 3). Найдите угол между 

векторами   ⃗⃗⃗⃗  ⃗  и    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

2. Найдите скалярное произведение   ⃗ (   — 2 ⃗ ), если |   | =2, |  ⃗  | = 4, а угол между 

векторами    и  ⃗  равен 135°. 

3. Длина ребра куба ABCDA1B1C1D1     р а в н а  2а, точка  Р — середина отрезка  ВС. 

Найдите: 

а) расстояние между серединами отрезков B1D и АР; 

б) угол между прямыми  B1D   и  АР 

  4.  Дан вектор   ⃗  {0; - 2; 0}. Найдите множество точек M, для которых    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ∙  ⃗ = 0, если  О — 

начало координат. 

Вариант 2 

1. Даны точки  E (2; 0; 1), M (3; √  ; 1), F (3; 0; -1),  К  (3;  — 1; — 1). Найдите угол между 

векторами    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   и    ⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

2. Найдите скалярное произведение   ⃗  (   + ⃗ ), если |    | =3, |  ⃗  | = 2, а угол между 

векторами    и  ⃗  равен 150

 

3. Длина ребра куба  ABCDA1B1C1D1   р а в н а  4а, точка P — середина отрезка  DC. 

Найдите: 

а) расстояние между серединами отрезков A1С  и  АР; 

б) угол между прямыми  A1С  и  АР. 

4.Дан вектор   ⃗  {0; 0; —5}. Найдите множество точек М, для которых    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ∙  ⃗  = 0, если О 

— начало координат. 

Контрольная работа  № 4 

по теме « Цилиндр, конус и шар» 

Вариант 1 

1. Осевое сечение цилиндра - квадрат, площадь основания цилиндра равна 16 см
2
. Найдите 

площадь полной поверхности цилиндра 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 120°. Найдите: 

а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между 

которыми равен 30°; 

б) площадь боковой поверхности конуса 

3. Диаметр шара равен 2т. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 45° к нему. 

Найдите длину линии пересечения сферы этой плоскостью. 

 

Вариант 2 

1. Осевое сечение цилиндра — квадрат, диагональ которого равна 4 см. Найдите площадь 

полной поверхности цилиндра 

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания под 

углом 30°. Найдите: 
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а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между 

которыми равен 60
е
; 

б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 4m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30° к нему. 

Найдите площадь сечения шара этой плоскостью 

 

Контрольная работа  № 5 

по теме « Объемы тел» 

Вариант 1 

1. В правильной треугольной пирамиде боковые ребра наклонены к основанию под углом 

60°, длина бокового ребра 8 см. Найдите объем пирамиды. 

2.  В конусе через его вершину под углом φ к плоскости основания проведена плоскость, 

отсекающая от окружности дугу в 2. Радиус основания конуса равен R. Найдите объем 

конуса. 

3. В пирамиде из задачи 1 найдите расстояние между ребрами, лежащими на 

скрещивающихся прямых 

Вариант 2 

 В правильной треугольной пирамиде плоский угол при вершине равен 60°, длина 

бокового ребра 4 см. Найдите объем пирамиды. 

 В конусе через его вершину под углом φ к плоскости основания проведена плоскость, 

отсекающая от окружности основания дугу в . Высота конуса равна h. Найдите объем 

конуса. 

3. В пирамиде из задачи 1 найдите расстояние между скрещивающимися ребрами. 

 

Контрольная работа № 6 

по теме «Объем шара и площадь сферы» 

Вариант 1 

 На расстоянии 8 см от центра шара проведено сечение, диаметр которого равен 12 см. 

Найдите площадь поверхности и объем шара. 

 Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с плоскостью 

основания угол, равный 60°. Найдите отношение объемов конуса и шара. 

 Объем цилиндра равен 96 см
2
, площадь его осевого сечения равна 48 см

2
. Найдите 

площадь сферы, описанной около цилиндра. 

Вариант 2 

 Диаметр сечения шара, удаленного от центра шара на 12 см, равен 10 см. Найдите 

площадь поверхности и объем шара. 

 Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с плоскостью 

основания угол, равный 30°. Найдите отношение объемов конуса и шара. 

 Диаметр шара равен высоте цилиндра, осевое сечение которого квадрат. Найдите 

отношение объемов цилиндра и шара 

 

Контрольная работа 7 (итоговая, если есть возможность) 
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Вариант 1 

В правильной четырехугольной пирамиде MABCD сторона основания равна 6, а боковое ребро 

— 5. Найдите: 

а) площадь боковой поверхности пирамиды; 

б) объем пирамиды; 

в) угол наклона боковой грани к плоскости основания; 

г) скалярное произведение векторов (  ⃗⃗⃗⃗  +   ⃗⃗⃗⃗ ) ∙  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ; 

д) площадь описанной около пирамиды сферы; 

е) угол между BD и плоскостью DMC. 

Вариант 2 

В правильной четырехугольной пирамиде MABCD боковое ребро равно 5 и наклонено к пло-

скости основания под углом 60°. Найдите: 

а) площадь боковой поверхности пирамиды; 

б) объем пирамиды; 

в) угол между противоположными боковыми гранями; 

г) скалярное произведение векторов  (  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  +   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) ∙   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ; 

д) площадь описанной около пирамиды сферы; 

е) угол между боковым ребром AM и плоскостью  DMC 
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