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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее 

значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с одной стороны, он обеспе-

чивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой сто-

роны, формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом 

для освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В рам-

ках данного учебного курса обучающиеся овладевают универсальным языком современной 

науки, которая формулирует свои достижения в математической форме.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успеш-

ного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций развития 

экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и 

компьютерных технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и в по-

вседневной жизни. В то же время овладение абстрактными и логически строгими конструкция-

ми алгебры и математического анализа развивает умение находить закономерности, обосновы-

вать истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и рассуждать дедуктивно, ис-

пользовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и 

критическое мышление.  

В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» обучаю-

щиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения мате-

матических моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся с 

примерами математических закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися ма-

тематическими открытиями и их авторами. 

Учебный курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализу-

ется как через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, 

так и через специфику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрации вни-

мания, самостоятельности, аккуратности и ответственности за полученный результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит дея-

тельностный принцип обучения. 

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделены сле-

дующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», 

«Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все 

основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на 

уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и постепенно насыща-

ясь новыми темами и разделами. Данный учебный курс является интегративным, поскольку 

объединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, три-

гонометрия, математический анализ, теория множеств, математическая логика и другие. По ме-

ре того как обучающиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них по-

следовательно формируется и совершенствуется умение строить математическую модель ре-

альной ситуации, применять знания, полученные при изучении учебного курса, для решения 

самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать свой от-

вет. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование 

навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного об-

щего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется форми-

рованию навыков рациональных вычислений, включающих в себя использование различных 

форм записи числа, умение делать прикидку, выполнять приближённые вычисления, оценивать 

числовые выражения, работать с математическими константами. Знакомые обучающимся мно-

жества натуральных, целых, рациональных и действительных чисел дополняются множеством 

комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматриваются свойственные ему специфи-

ческие задачи и операции: деление нацело, оперирование остатками на множестве целых чисел, 

особые свойства рациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а также 

извлечение корня натуральной степени на множестве комплексных чисел. Благодаря последо-

вательному расширению круга используемых чисел и знакомству с возможностями их приме-
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нения для решения различных задач формируется представление о единстве математики как 

науки и её роли в построении моделей реального мира, широко используются обобщение и 

конкретизация. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения на уровне 

среднего общего образования, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено решение 

соответствующих задач. В результате обучающиеся овладевают различными методами решения 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений, неравенств и систем, а также задач, содержащих параметры. Полученные умения 

широко используются при исследовании функций с помощью производной, при решении при-

кладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная 

содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по 

формулам, преобразования рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, 

а также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического 

материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обу-

чающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, 

представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предла-

гает эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, 

наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с други-

ми линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения 

материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функ-

ций, их свойств и графиков, использование функций для решения задач из других учебных 

предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением 

уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выра-

жать формулами зависимости между различными величинами, исследовать полученные функ-

ции, строить их графики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений и 

навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: аналити-

ческой, графической и словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического 

мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно рас-

ширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, так как у 

них появляется возможность строить графики сложных функций, определять их наибольшие и 

наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения 

процессов. Данная содержательная линия открывает новые возможности построения математи-

ческих моделей реальных ситуаций, позволяет находить наилучшее решение в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа 

способствует развитию абстрактного, формально-логического и креативного мышления, фор-

мированию умений распознавать проявления законов математики в науке, технике и искусстве. 

Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как 

науки, и об их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы 

теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления прони-

зывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объеди-

няющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные математические дис-

циплины и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать возможность обучающемуся 

понимать теоретико-множественный язык современной математики и использовать его для вы-

ражения своих мыслей. Другим важным признаком математики как науки следует признать 

свойственную ей строгость обоснований и следование определённым правилам построения до-

казательств. Знакомство с элементами математической логики способствует развитию логиче-

ского мышления обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе логических 

правил, формирует навыки критического мышления. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы ма-

тематического моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков по-

строения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры 
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и математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в 

каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса широко используется 

для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся раз-

вивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать 

аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков 

решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгеб-

ра и начала математического анализа». 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования обусловле-

на практической значимостью метапредметных и предметных результатов обучения геометрии 

в направлении личностного развития обучающихся, формирования функциональной математи-

ческой грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся правиль-

ных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении 

реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов ре-

ального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования в науч-

ном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а 

также качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего образова-

ния, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной направ-

ленности, так и гуманитарной.  

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ 

геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических за-

дач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении 

задач естественно-научного цикла, в частности из курса физики. 

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всех областях де-

ятельности человека. Ориентация человека во времени и пространстве ― необходимое условие 

его социального бытия, форма отражения окружающего мира, условие успешного познания и 

активного преобразования действительности. Оперирование пространственными образами объ-

единяет разные виды учебной и трудовой деятельности, является одним из профессионально 

важных качеств, поэтому актуальна задача формирования у обучающихся пространственного 

мышления как разновидности образного мышления ― существенного компонента в подготовке 

к практической деятельности по многим направлениям.  

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения – 

общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение возможно-

сти приобретения и использования систематических геометрических знаний и действий, спе-

цифичных геометрии, возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

не связанным с прикладным использованием геометрии. 

Программа по геометрии на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 

школы, не испытывавших значительных затруднений на уровне основного общего образования. 

Таким образом, обучающиеся на базовом уровне должны освоить общие математические уме-

ния, связанные со спецификой геометрии и необходимые для жизни в современном обществе. 

Кроме этого, они имеют возможность изучить геометрию более глубоко, если в дальнейшем 

возникнет необходимость в геометрических знаниях в профессиональной деятельности. 

Достижение цели освоения программы обеспечивается решением соответствующих за-

дач. Приоритетными задачами освоения курса «Геометрии» на базовом уровне в 10―11 классах 

являются:  

• формирование представления о геометрии как части мировой культуры и осозна-

ние её взаимосвязи с окружающим миром; 

• формирование представления о многогранниках и телах вращения как о важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающе-

го мира;  

• формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире мно-

гогранники и тела вращения;  

• овладение методами решения задач на построения на изображениях простран-

ственных фигур;  
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• формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках и 

телах вращения и их основными свойствами; 

• овладение алгоритмами решения основных типов задач; формирование умения 

проводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познава-

тельной активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

• формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение 

распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические модели, 

применять освоенный геометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Отличительной особенностью программы является включение в курс стереометрии в 

начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и определённым обра-

зом организованная работа над ними, что способствуют развитию логического и простран-

ственного мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к даль-

нейшему изучению предмета.  

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть теоретиче-

ские знания имеют в своей основе чувственность предметно-практической деятельности. Разви-

тие пространственных представлений у учащихся в курсе стереометрии проводится за счёт ре-

шения задач на создание пространственных образов и задач на оперирование пространствен-

ными образами. Создание образа проводится с опорой на наглядность, а оперирование образом 

– в условиях отвлечения от наглядности, мысленного изменения его исходного содержания.  

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения рабочей 

программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы овла-

дение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступа-

тельно, с соблюдением принципа преемственности, чтобы новые знания включались в общую 

систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя проч-

ные множественные связи. 

Углубленный учебный (образовательный) план на изучение математики в 11 классе 

средней школы отводит 6 учебных часа в  неделю: алгебра и начала анализ  4 часа всего136 ча-

сов, геометрия 2 часа всего 68 (34 недели -204 учебных часа). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 11 КЛАССА. 

Показательная и логарифмическая функции  

Степень с произвольным действительным показателем, свойства степени. Показательная функ-

ция и ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Логарифм и 

его свойства. Логарифмическая функция и ее свойства. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмическая функция и ее свойства и гра-

фик. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Производные показательной 

и логарифмической функции. Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения.  

Интеграл и его применение 

Первообразная. Правила нахождения первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Опре-

деленный интеграл. Вычисление объемов тел. 

Комплексные числа.  

Метод математической индукции. Перестановки, размещения. Сочетания (комбинации). Бином 

Ньютона.  

Элементы теории вероятности 

Операции над событиями. Зависимые и независимые события. Схема Бернулли. Случайные ве-

личины и их характеристики. Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинатори-

ка Повторение Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 
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вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 

Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, фор-

мулы Бернулли. Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная веро-

ятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и диспер-

сия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. Бино-

миальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равно-

мерное распределение. Показательное распределение, его параметры. Распределение Пуассона 

и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального рас-

пределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. Неравенство Чебышева. Теорема 

Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятно-

стей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. Ковариация двух случайных ве-

личин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных вели-

чин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. Статистическая гипотеза. 

Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические 

распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. Построе-

ние соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная непрерыв-

ность. Принцип Дирихле. 

Координаты и векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания векторов. Умножение вектора на чис-

ло. Компланарные векторы.   Точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движение. 

Тела вращения 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел. Площадь сферы 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сег-

мента, шарового слоя и шарового сектора. 

Повторение курса математики. 

Формы и виды формирования новых знаний и способы деятельности: 

Фронтальная, индивидуальная, парная формы организации работы обучающихся (контрольные 

работы).Виды деятельности обучающихся: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

товарищей, решение задач по теме. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  «МАТЕМАТИКА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, представление о математических основах функционирования раз-

личных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), уме-

ние взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначе-

нием; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских мате-



7 

матиков и российской математической школы, использование этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного со-

знания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различ-

ных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам про-

фессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готов-

ность и способность к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни, готовность к активному участию в решении практических задач математической 

направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для ре-

шения задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком 

математики и математической культурой как средством познания мира, готовность осуществ-

лять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существен-

ный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрица-

тельные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противо-

речий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии; 



8 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, вы-

бирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать во-

просы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для реше-

ния задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизиро-

вать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать по-

яснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решае-

мой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в кор-

ректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самосто-

ятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющих-

ся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты реше-

ний с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить корректи-

вы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 
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оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию сов-

местной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат ра-

боты, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штур-

мы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулирован-

ным участниками взаимодействия. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Показательная и логарифмическая функции 

 Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначе-

ния); 

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

• выполнять построение графиков тригонометрических, показательных и логарифмических 

функций; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явле-

ний окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зави-

симостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использова-

нием компьютера; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из раз-

личных разделов курса математики. 

 

2.Интеграл и его применение 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанную с понятиями интеграла; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную и первообразную функции; 

• использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

анализа 

 • понимать геометрический смысл   определённого интеграла; 

• вычислять определённый интеграл. 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление о пределе функции в точке; 

• сформировать представление о применении геометрического смысла   интеграла в курсе ма-

тематики, в смежных дисциплинах; 

• сформировать и углубить знания об интеграле. 

3.Элементы комбинаторики и Бином Ньютона 

Выпускник научится: 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

• применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

• использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения задач; 

Выпускник получит возможность: 
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• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 

4.Элементы теории вероятности 

Выпускник научится: 

• использовать способы представления и анализа статистических данных; 

• выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер 

 

5. Координаты и векторы в пространстве 

Выпускник научится: 

• оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; 

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемир-

ной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность: 

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

ной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний; 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

6.Тела вращения 

Выпускник научится: 

 • извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением фор-

мул; 

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач практиче-

ского содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять количе-

ство вершин, рёбер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность: 

• 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; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

 

7. Объемы тел. Площадь сферы 

Выпускник научится: 

• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением фор-

мул; 

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 
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• вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел; 

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемир-

ной историей; 

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач практиче-

ского содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять количе-

ство вершин, рёбер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность: 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, паралле-

лепипеды); 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Показательная и ло-

гарифмическая 

функции 

37 Формулировать определение показательной функции. Описывать свойства показательной функции, выделяя случай 

основания, большего единицы, и случай положительного основания, меньшего единицы. Преобразовывать выраже-

ния, содержащие степени с действительным показателем. Строить графики функций на основе графика показатель-

ной функции. 

Распознавать показательные уравнения и неравенства. Формулировать теоремы о равносильном преобразовании по-

казательных уравнений и неравенств. Решать показательные уравнения и неравенства. Формулировать определение 

логарифма положительного числа по положительному основанию, отличному от единицы, теоремы о свойствах ло-

гарифма. Преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. Формулировать определение логарифмической 

функции и описывать её свойства, выделяя случай основания, большего единицы, и случай положительного основа-

ния, меньшего единицы. Доказывать, что показательная и логарифмическая функции являются взаимно обратными. 

Строить графики функций на основе логарифмической функции. Распознавать логарифмические уравнения и нера-

венства. Формулировать теоремы о равносильном преобразовании логарифмических уравнений и неравенств. Ре-

шать логарифмические уравнения и неравенства. Формулировать определения числа е, натурального логарифма. 

Находить производные функций, содержащих показательную функцию, логарифмическую функцию, степенную 

функцию с действительным показателем 

Интеграл и его при-

менение 

13 Формулировать определение первообразной функции, теорему об основном свойстве первообразной, правила 

нахождения первообразной. На основе таблицы первообразных и правил нахождения первообразных находить пер-

вообразную, общий вид первообразных, неопределенный интеграл. По закону изменения скорости движения матери-

альной точки находить закон движения материальной точки. Формулировать теорему о связи первообразной и пло-

щади криволинейной трапеции. Формулировать определение определенного интеграла. Используя формулу Ньюто-

на-Лейбница, находить определенный интеграл, площади фигур, ограниченных данными линиями. Использовать 

определенный интеграл для нахождения объёмов тел, в частности объёмов тел вращения 

Комплексные числа 13 Формулировать определения комплексного числа, арифметических действий с комплексными числами, действи-

тельной и мнимой частей комплексного числа, алгебраической формы записи комплексного числа, модуля ком-

плексного числа и его аргумента, сопряжённых комплексных чисел. Выполнять арифметические действия с ком-

плексными числами. Находить действительную и мнимую части комплексного числа, модуль комплексного числа и 

его аргумент, комплексное число, сопряженное к данному. Формулировать определение тригонометрической формы 

записи комплексного числа. Изображать комплексные числа на комплексной плоскости. Находить комплексную ко-

ординату числа. Представлять комплексное число в тригонометрической форме. Выполнять умножение, деление и 

возведение в натуральную степень комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Применять ком-

плексные числа для решения алгебраических уравнений, в частности, квадратных уравнений с действительными ко-
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эффициентами и отрицательным дискриминантом. Формулировать основную теорему алгебры. 

Элементы теории 

вероятностей 

25 Формулировать определения несовместных событий, объединения и пересечения событий, дополнения события. Ис-

пользуя формулу вероятности объединения двух несовместных событий, формулу, связывающую вероятности объ-

единения и пересечения двух событий, формулу вероятности дополнения события, находить вероятности событий. 

Формулировать определения зависимых и независимых событий, условной вероятности. Используя теоремы о веро-

ятности пересечения двух зависимых и независимых событий, теорему о вероятности пересечения нескольких неза-

висимых событий, находить вероятности событий. Распознавать вероятностные эксперименты, описываемые с по-

мощью схемы Бернулли. Находить вероятность события, состоящего в том, что в схеме Бернулли успехом завер-

шиться данное количество испытаний. Формулировать определения случайной величины и её множества значений. 

Для случайной величины с конечным множеством значений формулировать определения распределения случайной 

величины и её математического ожидания. Находить математическое ожидание случайной величины по её распреде-

лению. Использовать выводы теории вероятностей в задачах с практическим жизненным содержанием 

Координаты и векто-

ры в пространстве. 

16 Описывать понятия: прямоугольная система координат в пространстве, координаты точки, вектор, сонаправленные и 

противоположно направленные векторы, параллельный перенос на вектор, сумма векторов, гомотетия с коэффици-

ентом, равным й, угол между векторами.  

Формулировать определения: коллинеарных векторов, равных векторов, разности векторов, противоположных век-

торов, произведения вектора и числа, скалярного произведения двух векторов, геометрического места точек, биссек-

тора двугранного угла, уравнения фигуры.  

Доказывать формулы: расстояния между двумя точками (с заданными координатами), координат середины отрезка, 

координат суммы и разности векторов, скалярного произведения двух векторов, для вычисления косинуса угла меж-

ду двумя ненулевыми векторами. 

Формулировать и доказывать теоремы: о координатах вектора (при заданных координатах его начала и конца), о 

коллинеарных векторах, о скалярном произведении двух перпендикулярных векторов, о ГМТ, равноудалённых от 

концов отрезка, о ГМТ, принадлежащих двугранному углу и равноудалённых от его граней, об уравнении плоскости, 

о векторе, перпендикулярном данной плоскости. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

Тела вращения.  29 Описывать понятия: цилиндр, боковая поверхность цилиндра, поворот фигуры вокруг прямой на данный угол, тело 

вращения, осевое сечение цилиндра, развёртка цилиндра, боковая поверхность конуса, осевое сечение конуса, раз-

вёртка конуса, усечённый конус, усечённая пирамида, описанная вокруг усечённого конуса, усеченная пирамида, 

вписанная в усечённый конус, фигура касается сферы. 

Формулировать определения: призмы, вписанной в цилиндр; призмы, описанной около цилиндра; пирамиды, впи-

санной в конус; пирамиды, описанной около конуса; сферы и шара, а также их элементов; касательной плоскости к 

сфере; многогранника, вписанного в сферу; многогранника, описанного около сферы; цилиндра, вписанного в сферу; 

конуса, вписанного в сферу; усечённого конуса, вписанного в сферу; цилиндра, описанного около сферы, конуса, 
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описанного около сферы; усечённого конуса, описанного около сферы.  

Доказывать формулы: площади полной поверхности цилиндра, площади боковой поверхности конуса, площади бо-

ковой поверхности усечённого конуса. 

Формулировать и доказывать теоремы: об уравнении сферы данного радиуса с центром в данной точке, о касатель-

ной плоскости к сфере и её следствие. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

Объёмы тел. Пло-

щадь сферы.  

17 Формулировать определения: объёма тела, площади поверхности шара. 

Доказывать формулы: объёма призмы, объёма пирамиды, объёма усечённой пирамиды, объёма конуса, объёма усе-

чённого конуса, объёма цилиндра, объёма шара, площади сферы. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

Повторение 58 
 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Требование к уровню усвоения материала Дата проведе-

ния урока 

Глава 1. Показательная и логарифмическая функции (37 часов). 

1-4 Степень с произвольным действительным 

показателем. Показательная функция 

4 Учащийся научится оперировать понятием сте-

пень с действительным показателем, применять 

свойства степени с действительным показателем. 

Учащийся научится строить график показатель-

ной функции и применять её свойства. 

Учащийся научится распознавать показательное 

уравнение, решать показательное уравнение раз-

личными методами. 

 

 

 

 

5-8 Показательные уравнения. Решение пока-

зательных уравнений различными метода-

ми 

4  

 

 

 

9-12 Показательные неравенства. Решение по-

казательных неравенств различными мето-

дами. 

4  

 

 

 

13 Контрольная работа №1 по теме «Пока-

зательная функция. Показательные 

уравнения и неравенства» 

1  
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14-18 Логарифм и его свойства. 5 Учащийся научится оперировать понятием лога-

рифма, доказывать и применять свойства лога-

рифма.  

Учащийся научится распознавать логарифмиче-

скую функцию, использовать ее свойства, графи-

чески решать уравнения.  

Учащийся научится распознавать логарифмиче-

ское уравнение, решать логарифмическое уравне-

ние различными методами.  

Учащийся научится распознавать логарифмиче-

ское неравенство, решать логарифмические нера-

венства. 

 

 

 

 

 

19-23 Логарифмическая функция и её свойства 5  

 

 

 

 

24-29 Логарифмические уравнения. 6  

 

 

 

 

 

30-33 Логарифмические  неравенства. 4  

 

 

 

34-36 Производные показательной и логарифми-

ческой функций. 

3   

 

 

37 Контрольная работа №2 по теме «Лога-

рифмическая функция. Логарифмиче-

ские уравнения и неравенства. Произ-
водные показательной и логарифмиче-

ской функций»  

1  

Глава 2. Интеграл и его применение (13 часов) 

38-40 Первообразная. 3 Учащийся научится  оперировать понятиями пер-

вообразной функции, неопределенного интеграла, 

доказывать и использовать основное свойство 

первообразной, находить первообразные функ-

ций. 

Учащийся научится доказывать и применять пра-

вила нахождения первообразной. 

Учащийся научится оперировать понятиями кри-

 

 

 

41-43 Правила нахождения первообразной. 3  

 

 

44-48 Площадь криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл. 

6  
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волинейной трапеции и определенного интеграла, 

доказывать формулу для вычисления площади 

криволинейной трапеции, вычислять площадь 

криволинейной трапеции, доказывать и приме-

нять свойства определенного интеграла. 

Учащийся научится использовать математический 

аппарат вычисления объёма тела с помощью ин-

тегрирования. 

 

 

 

 

49 Вычисление объёмов тел 1  

50 Контрольная работа №3 по теме «Инте-

грал и его применение». 

1  

Глава 3. Комплексные числа (13 часов) 

51-54 Множество комплексных чисел 4   

 

 

 

55-57 Комплексная плоскость. 

Тригонометрическая форма комплексного 

числа 

3  

 

 

58-59 Умножение и деление комплексных чисел, 

записанных в тригонометрической форме. 

Корень n-й степени из комплексного числа 

2   

 

60-62 Решение алгебраических уравнений на 

множестве комплексных чисел 

3   

 

 

63 Контрольная работа №4 по теме «Ком-

плексные числа». 

1   

Глава 4. Элементы теории вероятностей (25 часов). 

64-68 Элементы комбинаторики и бином Ньюто-

на 

5 Учащийся научится использовать формулу бино-

ма Ньютона. 

Учащийся научится оперировать понятиями 

условной вероятности, зависимых и независимых 

событий, применять метод решения вероятност-

ных задач с помощью построения дендограмм. 

Учащийся научится оперировать понятием «схема 

Бернулли», применять её для соответствующих 

вероятностных моделей.  

Учащийся научится оперировать понятиями слу-

чайной величины, распределения вероятностей 

случайной величины, математического ожидания; 

 

 

 

 

 

69-71 Аксиомы теории вероятностей 3  

 

 

72-74 Условная вероятность 3  

 

 

75-76 Независимые события 2  
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использовать математический аппарат для анали-

за и оценки случайных величин. 

 

77-78 Случайная величина 2  

 

79-81 Схема Бернулли. 

Биномиальное распределение 

3  

 

 

82-84 Характеристики случайной величины 3  

 

 

85-87 Математическое ожидание суммы случай-

ных величин 

3  

 

 

88 Контрольная работа №5 «Элементы 

теории вероятностей» 

1  

Глава 5. Повторение. Повторение и систематизация учебного материала (52ч) 

89-91 О появлении посторонних корней и потере 

решений уравнений 

3   

 

 

92-95 Основные методы решения уравнений 4   

 

 

 

96-99 Основные методы решения неравенств 4   

 

 

 

100 Анализ контрольной работы.  Повторение. 

Рациональные уравнения. 

1   

101 Повторение. Рациональные уравнения и 

неравенства. 

1   

102 Повторение. Свойства степени с действи-

тельным показателем. 

1   

103 Повторение. Свойства корня n-й степени. 1   

104 Повторение. Иррациональные уравнения. 1   

105 Повторение. Иррациональные уравнения и 

неравенства. 

1   

106 Повторение. Тригонометрические функ- 1   
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ции.  

107-

108 

Повторение. Преобразование тригономет-

рических выражений. 

2   

 

109-

113 

Повторение. Тригонометрические уравне-

ния.  

4   

 

 

 

114-

116 

Повторение. Тригонометрические неравен-

ства. 

3   

 

 

117 Повторение. Производная. 1   

118 Повторение. Правила вычисления произ-

водных. 

1   

119 Повторение. Физический смысл производ-

ной. 

1   

120 Повторение. Геометрический смысл про-

изводной. Касательная. 

1  

121-

123 

Повторение. Применение производной к 

исследованию функций. 

3   

 

 

124 Повторение. Первообразная. 1   

125-

126 

Повторение. Показательные уравнения. 2   

 

127-

128 

Повторение. Показательные неравенства. 2   

 

129-

130 

Повторение. Логарифмические  уравнения. 2   

 

131 Повторение. Логарифмические  неравен-

ства. 

1   

132-

133 

Повторение. Логарифмические неравен-

ства по переменному основанию. 

2   

 

134 Повторение. Неравенства с модулем. 1   

135-

136 

Повторение. Смешанные неравенства. 2   

 

137- Повторение. Уравнения с параметром. 2   
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138  

139-

140 

Повторение. Неравенства с параметром. 2   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока 

Тема урока Формы и методы Дата проведения 

урока 

 

Координаты и векторы в пространстве. 16 часов 
  

1 Декартовы координаты точки в пространстве Урок ключевых задач  

2 Декартовы координаты точки в пространстве Урок практикум  

3 Векторы в пространстве Урок ключевых задач  

4 Векторы в пространстве Урок практикум  

5 Сложение и вычитание векторов Урок ключевых задач  

6 Сложение и вычитание векторов Урок практикум  

7 Умножение вектора на число. Гомотетия Урок ключевых задач  

8 Умножение вектора на число. Гомотетия Урок обобщения и систематизации знаний  

9 Умножение вектора на число. Гомотетия Урок практикум  

10 Скалярное произведение векторов Урок ключевых задач  

11 Скалярное произведение векторов Урок практикум  

12 Скалярное произведение векторов Урок коррекции и проверки знаний  

13 Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости Урок ключевых задач  

14 Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости Урок практикум  

15 Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости Урок обобщения и систематизации знаний  

16    Контрольная работа № 1 Письменный зачет  

 Тела вращения. 29 часов   

17 Цилиндр Урок ключевых задач  

18 Цилиндр Урок практикум  

19 Цилиндр Урок обобщения и систематизации знаний  

20 Комбинации цилиндра и призмы Урок ключевых задач  

21 Комбинации цилиндра и призмы Урок практикум  

22 Конус Урок ключевых задач  

23 Конус Урок обобщения и систематизации знаний  

24 Конус Урок практикум  

25 Усеченный конус Урок ключевых задач  

26 Усеченный конус Урок практикум  



20 

27 Комбинации конуса и пирамиды Урок ключевых задач  

28 Комбинации конуса и пирамиды Урок практикум  

29 Комбинации конуса и пирамиды Урок обобщения и систематизации знаний  

30 Контрольная работа № 2 Письменный зачет  

31 Сфера и шар. Уравнение сферы Урок ключевых задач  

32 Сфера и шар. Уравнение сферы Урок обобщения и систематизации знаний  

33 Взаимное расположение сферы и плоскости Урок ключевых задач  

34 Взаимное расположение сферы и плоскости Урок практикум  

35 Взаимное расположение сферы и плоскости Урок обобщения и систематизации знаний  

36 Многогранники, вписанные в сферу Урок ключевых задач  

37 Многогранники, вписанные в сферу Урок практикум  

38 Многогранники, вписанные в сферу Урок обобщения и систематизации знаний  

39 Многогранники, описанные около сферы Урок ключевых задач  

40 Многогранники, описанные около сферы Урок обобщения и систематизации знаний  

41 Многогранники, описанные около сферы Урок практикум  

42 Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы Урок практикум  

43 Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы Урок коррекции и проверки знаний  

44 Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы Урок практикум  

45 Контрольная работа № 3 Письменный зачет  

 Объёмы тел. Площадь сферы. 17 часов.   

46 Объем тела. Формулы для вычисления объёма призмы Урок ключевых задач  

47 Объем тела. Формулы для вычисления объёма призмы Урок практикум  

48 Объем тела. Формулы для вычисления объёма призмы Урок коррекции и проверки знаний  

49 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной пира-

миды 

Урок ключевых задач  

50 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной пира-

миды 

Урок обобщения и систематизации знаний  

51 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной пира-

миды 

Урок практикум  

52 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной пира-

миды 

Урок коррекции и проверки знаний  

53 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной пира-

миды 

Урок обобщения и систематизации знаний  

54 Контрольная работа № 4 Письменный зачет  

55 Объемы тел вращения Урок ключевых задач  

56 Объемы тел вращения Урок обобщения и систематизации знаний  

57 Объемы тел вращения Урок коррекции и проверки знаний  



21 

58 Объемы тел вращения Урок обобщения и систематизации знаний  

59 Объемы тел вращения Урок практикум  

60 Площадь сферы Урок ключевых задач  

61 Площадь сферы Урок практикум  

62 Контрольная работа № 5 Письменный зачет  

 Повторение.  6 часов.   

63- 64 Расстояние между прямыми и плоскостями. Расстояние от точки 

до прямой и до плоскости 

Урок ключевых задач  

Урок ключевых задач  

65-66 Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями. Угол 

между скрещивающимися прямыми 

Урок ключевых задач  

67 Сечения многогранников  Урок ключевых задач  

68 Объемы теле и многогранников Письменный зачет  
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