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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 
уровень) для обучающихся 11-х классов  на 2023-2024 учебный год 
составлена в соответствии с Требованиями к результатам освоения 
основной образовательной программы  среднего общего 
образования, представленным в Федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего общего образования (приказ  
Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г.№413);  федеральной рабочей 
программой воспитания, на основе авторской рабочей программы    

С.М.Никольского и др. 
Рабочая программа изучения предмета «Математика» разработана 
на 204 часа из расчета 34 учебных недель в году (6 часов в неделю) 
и включает в себя модуль «Алгебра и начала анализа» 136 часов (4 

часа в неделю) и модуль «Геометрия» - 68 часов ( 2 часа в неделю) 
Рабочая программы среднего общего образования по математике 
содержит следующие разделы: пояснительную записку; общую ха- 

рактеристику учебного предмета; место предмета  в учебном 
(образовательном) плане; планируемые  результаты  освоения 
содержания курса; содержание курса по основным линиям;  
тематическое планирование . 
Программа разработана с учётом современных мировых 
требований, предъявляемых к математическому образованию, и 
традиций российского образования. Реализация программы 
обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития личности обучающихся.  

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математическое  образование  играет  важную  роль  и  в  практической,  и 

в духовной  жизни  общества.  Практическая  сторона  связана  с  созданием 

и применением инструментария, необходимого человеку в его  продуктивной 

деятельности, духовная сторона — с интеллектуальным развитием человека, 
формированием характера и общей культуры. 

Без конкретных  знаний  по  алгебре  и  началам  математического  анализа 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 
экономической,  политической  информации,  малоэффективна  повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни  приходится 

выполнять расчёты, читать информацию, представленную в виде таблиц,  
диаграмм,  графиков,  понимать  вероятностный  характер  случай- ных 

событий, составлять несложные алгоритмы и др. 
Изучение данного курса завершает формирование ценностно-смысло- 

вых установок и ориентаций учащихся в отношении математических 

знаний  и  проблем  их  использования  в  рамках  среднего  общего  образования. 
Курс способствует формированию умения видеть и понимать их значимость для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения 

различать факты и  оценки,  сравнивать  оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с  опре- делённой системой ценностей. 
Без базовой математической подготовки невозможно представить об- 

разование современного человека. В школе математика служит опорным 

предметом  для  изучения  смежных  дисциплин.  Реальной  необходимостью 

в наши дни становится непрерывное образование,  что  требует  полноцен- 

ной базовой  общеобразовательной  подготовки,  в  том  числе  и  по  алгебре 

и началам математического анализа. 
Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления. Объекты математических умозаключений 

и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 
вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 
тем самым развивают логическое мышление. Алгебре и началам 
математического анализа принадлежит ведущая роль в формировании 

алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по заданному 
алгоритму. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на 

уроках математики — развиваются творческая  и  прикладная стороны 

мышления. 
Обучение алгебре и началам математического  анализа  даёт  возможность 

развивать у учащихся точную, лаконичную и информативную речь, умение 

отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, 
графические) средства, т. е. способствует формированию комму- 

никативной культуры, в том числе умению ясно, логично, точно и по- 
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следовательно излагать свою  точку  зрения,  использовать  языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 
Дальнейшее развитие приобретут и познавательные действия. Уча- 

щиеся   глубже   осозна´ют   основные   особенности   математики   как   формы 
человеческого познания, научного метода познания природы, а также воз- 
можные сферы и границы её применения. 

Математическое образование вносит свой  вклад  в  формирование  об- 

щей культуры человека. Необходимыми компонентами общей культуры 

являются знакомство с методами познания действительности,  представление 

о методах математики, их отличиях от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения прикладных 

задач. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рас- суждений. 
В результате  целенаправленной  учебной  деятельности,  осуществляемой 

в формах учебного исследования, учебного проекта, получит дальнейшее 

развитие способность к информационно-поисковой деятельности: са- 

мостоятельному отбору источников информации в соответствии с постав- 

ленными целями и задачами. Учащиеся научатся систематизировать ин- 

формацию по заданным признакам, критически оценивать и 

интерпретировать информацию. Изучение курса будет способствовать 

развитию ИКТ-компетентности учащихся. 
Получит дальнейшее развитие способность к самоорганизации и са- 

морегуляции. Учащиеся получат опыт успешной, целенаправленной и ре- 

зультативной учебно-предпрофессиональной деятельности; освоят на 

практическом уровне умение планировать свою  деятельность  и  управлять 

ею во времени; использовать ресурсные возможности для достижения це- 

лей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
самостоятельно реализовывать,  контролировать  и  осуществлять  коррек- 

цию учебной и познавательной деятельности на основе предварительного 

планирования и обратной связи, получаемой от педагогов. 
Содержательной  основой  и  главным  средством  формирования  и   раз- 

вития  всех  указанных  способностей  служит   целенаправленный   отбор 

учебного материала, который ведётся на основе принципов научности и 

фундаментальности, историзма, доступности и непрерывности, 

целостности и системности математического образования, его связи 

с техникой, технологией, жизнью. 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа формируется 

на основе Фундаментального ядра школьного математического образования. 
Оно представлено  в  виде  совокупности  содержательных  линий, 
раскрывающих наполнение Фундаментального ядра школьного 

математического образования применительно к  старшей  школе.  Программа 

регламентирует объём материала, обязательного для изучения, но не задаёт 
распределения его по классам. Поэтому содержание данного курса включает 

следующие разделы: «Алгебра», «Математический анализ», 
«Вероятность и статистика». 



Содержание раздела «Алгебра»  способствует  формированию  у  учащих- 

ся математического аппарата для решения задач окружающей реальности. 
Продолжается изучение многочленов с целыми коэффициентами, методов 

нахождения их рациональных корней. Происходит развитие и завершение 

базовых знаний  о  числе.  Тема  «Комплексные  числа»  знакомит  учащихся 

с понятием комплексного  числа,  правилами  действий  с  ними,  различны- 

ми формами записи  комплексных  чисел,  решением  простейших  уравнений 

в поле комплексных чисел и завершает  основную  содержательную линию 

курса школьной математики «Числа». Основное назначение этих вопросов 

связано с повышением общей математической подготовки учащихся, 
освоением простых и эффективных приёмов  решения  алгебраических задач. 

Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными темами: 
«Элементарные функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание этого 
раздела нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функ- 

ции как важнейшей модели описания и исследования разнообразных ре- 
альных процессов. Изучение степенных, показательных, логарифмических 
и тригонометрических функций продолжает знакомство учащихся с основ- 

ными элементарными функциями, начатое в основной школе. Помимо 
овладения непосредственными умениями решать соответствующие уравне- 
ния и неравенства, у учащихся формируется запас геометрических пред- 
ставлений,  лежащих  в  основе  объяснения  правомерности  стандартных  

и эвристических приёмов решения задач. Темы «Производная» и «Инте- 
грал» содержат традиционно трудные вопросы для школьников, даже для 
тех, кто выбрал изучение математики на углублённом уровне, поэтому их 

изложение предполагает опору на геометрическую наглядность и на есте- 
ственную интуицию учащихся более, чем на строгие определения. Тем не 
менее знакомство с этим материалом даёт представление учащимся об об- 
щих идеях и методах математической науки. 

При изучении раздела «Вероятность и статистика» рассматриваются 

различные математические модели, позволяющие измерять и сравнивать 

вероятности различных событий, делать выводы  и  прогнозы.  Этот  материал 

необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной 

грамотности —  умения  воспринимать  и  критически  анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей. К этому разделу относятся также 

сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно 

варьирующиеся в зависимости от типа программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 

 

 
Предмет 

Углублённый уровень 

11 

класс 

 

Геометрия 

 

                                                              68 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

                                                             136 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Углублённый уровень 

Для успешного продолжения образования по специальностям,  связанным 

с прикладным использованием  математики  (1-й  уровень  планируемых 

результатов), выпускник научится, а также получит возможность научиться 

для обеспечения успешного продолжения образования по специальностям, 
связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в 

области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, 
выделено курсивом). 

 

Элементы теории  множеств  и  математической  логики 

— Свободно оперировать1
 понятиями: множество, пустое, конечное и 

бесконечное множества, элемент множества, подмножество, пересече- 

ние, объединение и разность множеств; 
— применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, ин- 

тервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 
— проверять принадлежность  элемента  множеству; 
— находить пересечение и объединение множеств, в том числе представ- 

ленных  графически  на  числовой  прямой  и  на  координатной  плоско- 

сти; 
 

1
 Здесь и далее — знать определение понятия, знать  и  уметь  доказывать  свой- 

ства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать  связи  с  другими  по- 

нятиями, представляя  одно  понятие  как  часть  целостного  комплекса,  использо- 

вать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении  

задач. 
 

 



 

— задавать множества  перечислением  и  характеристическим  свойством; 
— оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения,  истинные 

и ложные утверждения, причина,  следствие,  частный  случай  общего 

утверждения, контрпример; 
— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений; 
— оперировать понятием  определения,  основными  видами  определений 

и теорем; 
— понимать суть  косвенного  доказательства; 
— оперировать понятиями  счётного  и  несчётного  множества; 
— применять метод математической индукции для проведения рас- 

суждений и доказательств при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— использовать числовые множества на координатной прямой и на ко- 

ординатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 
— проводить доказательные рассуждения в ситуациях  повседневной  жизни, 

при решении задач из других предметов; 
— использовать теоретико-множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 
 

Числа и  выражения 

— Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество на- 

туральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, мно- 

жество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных  чисел,  геометрическая 

интерпретация  натуральных,  целых,  рациональных,  действительных 

чисел; 
— понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 
— переводить числа из одной системы записи  (системы  счисления)  в 

другую; 
— доказывать и использовать признаки  делимости,  суммы  и  произведения 

при выполнении вычислений и решении задач; 
— выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с за- 

данной точностью; 
— сравнивать действительные  числа  разными  способами; 
— упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадрат- 

ного корня, корней степени больше второй; 
— находить НОД и НОК разными способами и использовать их при ре- 

шении задач; 
— выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 
 



— выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометри- 

ческих, логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 
— свободно оперировать  числовыми  множествами  при  решении  задач; 
— понимать причины и основные идеи расширения числовых  множеств; 
— владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач; 
— иметь базовые  представления  о  множестве  комплексных  чисел; 
— свободно выполнять тождественные преобразования тригонометри- 

ческих, логарифмических, степенных выражений; 
— владеть формулой  бинома  Ньютона; 
— применять при решении задач теорему  о  линейном  представлении 

НОД, Китайскую теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 
— применять при решении задач теоретико-числовые функции: число 

и сумма делителей, функцию Эйлера; 
— применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действи- 

тельными и целыми коэффициентами; 
— владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; при- 

менять их при решении задач; 
— применять при решении задач Основную теорему алгебры;  простейшие 

функции комплексной переменной как геометрические преобразования. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— выполнять и объяснять результаты сравнения  результатов  вычислений 

при решении практических задач, в том числе приближённых вычислений, 
используя разные способы сравнений; 

— записывать, сравнивать,  округлять  числовые  данные; 
— использовать реальные  величины  в  разных  системах  измерения; 
— составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 
 

Уравнения и  неравенства 

— Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносиль- 

ные уравнения и неравенства; уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения; уравнения, равносильные на множестве; равносильные 

преобразования уравнений; 
— решать разные виды  уравнений  и  неравенств  и  их  систем,  в  том  числе 

некоторые уравнения третьей и четвёртой степеней, дробно-рацио- 

нальные и иррациональные; 
— овладеть основными типами показательных, логарифмических, ирра- 

циональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными ме- 

тодами их решений и применять их при решении задач; 
— применять теорему  Безу  к  решению  уравнений; 
— применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 
 



— понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобра- 

зованиях уравнений и уметь их доказывать; 
— владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
— использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
— решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с па- 

раметрами алгебраическим и графическим методами; 
— владеть разными методами доказательства неравенств; 
— решать уравнения  в  целых  числах; 
— изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, нера- 

венствами и их системами; 
— свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений; 
— свободно определять тип и выбирать метод решения показатель- 

ных и логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и нера- 

венств, их систем; 
— свободно решать  системы  линейных  уравнений; 
— решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 
— применять при решении задач неравенства Коши—Буняковского, 

Бернулли; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач из других учебных предметов; 
— выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых  при  решении 

различных  уравнений,  неравенств  и  их  систем,  при  решении  задач из 

других учебных предметов; 
— составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач из других учебных предметов; 
— составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие ре- 

альную ситуацию или прикладную  задачу,  интерпретировать  полученные 

результаты; 
— использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств. 
 

Функции 

— Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значе- 

ние 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 значения функции 

на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и 

нечётная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 
 



— владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь при- 

менять свойства степенной функции при решении задач; 
— владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при решении 

задач; 
— владеть понятием:  логарифмическая  функция;  строить  её  график  и 

уметь применять свойства логарифмической функции при решении  за- 

дач; 
— владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики 

и уметь применять свойства тригонометрических функций при реше- 

нии задач; 
— владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении 

задач; 
— применять при решении задач свойства функций: чётность, периодич- 

ность, ограниченность; 
— применять при  решении  задач  преобразования  графиков  функций; 
— владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; 
— применять при  решении  задач  свойства  и  признаки  арифметической 

и геометрической прогрессий; 
— владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении 

задач; 
— применять методы решения простейших дифференциальных уравне- 

ний первого и второго порядков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— определять по графикам и использовать для решения прикладных за- 

дач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наи- 

меньшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), интер- 

претировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
— определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (ампли- 

туда, период и т. п.). 
 

Элементы математического  анализа 

— Владеть понятием: бесконечно  убывающая  геометрическая  прогрессия 

и уметь применять его при решении задач; 
— применять для  решения  задач  теорию  пределов; 
— владеть понятиями:  бесконечно  большие  числовые  последовательности  

и бесконечно малые числовые последовательности; уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 
— владеть понятиями: производная функции в точке, производная функ- 

ции; 
— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
— исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 



— строить графики и применять их к решению задач, в том числе с 

параметром; 
— владеть понятием: касательная к графику функции;  уметь  применять 

его при решении задач; 
— владеть понятиями:  первообразная,  определённый  интеграл; 
— применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения 

задач; 
— свободно владеть стандартным аппаратом математического ана- 

лиза для вычисления производных функции одной переменной; 
— свободно применять аппарат математического анализа для иссле- 

дования функций и построения графиков, в том числе исследования 

на выпуклость; 
— оперировать понятием  первообразной  для  решения  задач; 
— овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница 

и его простейших применениях; 
— оперировать в стандартных ситуациях производными высших по- 

рядков; 
— уметь применять при решении задач свойства непрерывных функ- 

ций; 
— уметь применять  при  решении  задач  теоремы  Вейерштрасса; 
— уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения урав- 

нений, вычисления определённого интеграла); 
— уметь применять приложение производной и определённого инте- 

грала к решению задач естествознания; 
— владеть понятиями:   вторая производная, выпуклость графика 

функции; уметь исследовать функцию на выпуклость. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с  исследованием  характеристик  процессов, 
интерпретировать полученные результаты. 

 

Комбинаторика, вероятность и статистика, 
логика и теория графов 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора; понятиями: генеральная совокупность и выборка; 
— оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и про- 

изведение вероятностей; вычислять вероятности событий на основе 

подсчёта числа исходов; 
— владеть основными понятиями  комбинаторики  и  уметь  применять  их 

при решении задач; 
— иметь представление  об  основах  теории  вероятностей; 
— иметь представление о дискретных и  непрерывных  случайных  величинах 

и распределениях, о независимости случайных величин; 
— иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 
 



— иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 
— иметь представление о нормальном распределении и примерах нор- 

мально распределённых случайных величин; 
— иметь представление  о  корреляции  случайных  величин; 
— иметь представление  о  центральной  предельной  теореме; 
— иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и ли- 

нейной регрессии; 
— иметь представление о статистических гипотезах и проверке ста- 

тистической гипотезы, о статистике критерия и её уровне зна- 

чимости; 
— иметь представление о связи эмпирических и теоретических рас- 

пределений; 
— иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
— владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, реб- 

ро, степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при 

решении задач; 
— иметь представление о деревьях и  уметь  применять  его  при  решении 

задач; 
— владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связ- 

ности при решении задач; 
— уметь осуществлять пути  по  рёбрам,  обходы  рёбер  и  вершин  графа;  

— иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь 

представление  о  трудности   задачи   нахождения   Гамильтонова 

пути; 
— владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множе- 

ства; уметь применять их при решении задач; 
— уметь применять метод математической индукции; 
— уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— вычислять или  оценивать  вероятности  событий  в  реальной  жизни; 
— выбирать методы  подходящего  представления  и  обработки  данных. 

 

Текстовые задачи 

— Решать разные  задачи  повышенной  трудности; 
— анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 
— строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 
— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, вы- 

бора оптимального результата; 
 



— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 
— переводить при  решении  задачи  информацию  из  одной  формы  

записи в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 
диаграммы. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— решать практические  задачи  и  задачи  из  других  предметов. 
 

История и  методы  математики 

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 
— понимать роль  математики  в  развитии  России; 
— использовать основные методы доказательства, проводить доказатель- 

ство 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-коммуни- 

кационные системы при решении математических задач; 
— пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов; 
— применять математические знания к исследованию окружающего 

мира (моделирование физических процессов, задачи экономики). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 
 

Углублённый уровень 

Для успешного продолжения образования по специальностям, 
связанным с прикладным использованием математики (1-й уровень 
планируемых результатов), выпускник научится, а также получит 
возможность научиться для обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, связанным с осу- 
ществлением научной и исследовательской деятельности в области 
математики и смежных наук  (2-й  уровень  планируемых  результа- 
тов, выделено курсивом): 

Геометрия 
— владеть геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 
— самостоятельно формулировать определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках 
геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на новые классы 
фигур, проводить  в  несложных  случаях  классификацию  фигур 
по различным основаниям; 

— исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию, представ- 
ленную на чертежах; 



— решать задачи геометрического содержания, в том числе в 
ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, 
выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность применения теорем и 
формул для решения задач; 

— уметь формулировать и доказывать геометрические утвержде- 
ния; 

— владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, 
пирамида, тетраэдр; 

— иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях 
из них и уметь применять их при решении задач; 

— уметь строить сечения многогранников с использованием раз- 
личных методов, в том числе метода следов; 

— иметь представление о скрещивающихся прямых в простран- 
стве и уметь находить угол и расстояние между ними; 

— применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 
пространстве при решении задач; 

— уметь применять параллельное проектирование для изобра- 
жения фигур; 

— уметь применять перпендикулярности  прямой  и  плоскости 
при решении задач; 

— владеть понятиями ортогонального проектирования, наклон- 
ных и их проекций, уметь применять теорему о трёх перпен- 
дикулярах при решении задач; 

— владеть понятиями расстояния между фигурами в простран- 
стве,  общего  перпендикуляра  двух  скрещивающихся  прямых 
и уметь применять их при решении задач; 

— владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь 
применять его при решении задач; 

— владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостя- 
ми, перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при 
решении задач; 

— владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять 
свойства параллелепипеда при решении задач; 

— владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и приме- 
нять его при решении задач; 

— владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов пра- 
вильной пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

— иметь представление о теореме Эйлера, правильных много- 
гранниках; 

 



владеть понятием площади поверхностей многогранников и 
уметь применять его при решении задач; 

— владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, кону- 
са, шара и сферы и уметь применять их при решении задач; 

— владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь 
применять его при решении задач; 

— иметь представления о вписанных  и  описанных  сферах  и уметь 
применять их при решении задач; 

— владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вра- 
щения и применять их при решении задач; 

— иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площа- 
ди поверхности цилиндра и  конуса  и  уметь  применять  его при 
решении задач; 

— иметь представление о площади сферы и уметь  применять  его при 
решении задач; 

— уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел 
вращения; 

— иметь представление о  подобии  в  пространстве  и  уметь  решать 
задачи на отношение объёмов и площадей поверхностей подобных 
фигур; 

 

— иметь представление об аксиоматическом методе; 
— владеть понятием геометрических мест точек в простран- 

стве и уметь применять его для решения задач; 
— уметь применять для решения задач свойства плоских и 

двугранных углов трёхгранного угла, теоремы косинусов и 
синусов для трёхгранного угла; 

— владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь 
применять его при решении задач; 

— иметь представление о двойственности правильных много- 
гранников; 

— владеть понятиями центрального проектирования и парал- 
лельного проектирования и применять их при построении 
сечений многогранников методом проекций; 

— иметь представление о развёртке многогранника и крат- 
чайшем пути на поверхности многогранника; 

— иметь представление  о  конических  сечениях; 
— иметь представление о касающихся сферах  и  комбинации тел 

вращения и уметь применять его при решении задач; 
— применять при решении задач формулу расстояния от точ- 

ки до плоскости; 
— владеть разными способами задания прямой уравнениями и 

уметь применять их при решении задач; 
— применять при решении задач и доказательстве теорем 

векторный метод и метод координат; 
— иметь представление об аксиомах объёма, применять фор- 

мулы объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 
пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

— применять теоремы об отношениях объёмов при решении 
задач; 

— применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей 
тел вращения, вычисления площади  сферического  по- яса и 



объёма шарового слоя; 
— иметь представление о движениях в пространстве: парал- 

лельном переносе, симметрии относительно плоскости, цен- 
тральной симметрии, повороте относительно прямой, винто- 
вой симметрии — и уметь применять его при решении задач; 

— иметь  представление  о  площади  ортогональной  проекции; 
— иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов многогранного угла при 
решении задач; 

— иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и 
уметь применять их при решении задач; уметь решать задачи 
на плоскости методами стереометрии; 

— уметь применять формулы объёмов при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, исследовать по- 
лученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 
— Владеть понятиями векторов и их координат; 
— уметь выполнять операции над векторами; 
— использовать скалярное произведение векторов при решении 

задач; 
— применять уравнение плоскости, формулу расстояния между 

точками, уравнение сферы при решении задач; 
— применять векторы и метод координат в пространстве при ре- 

шении задач; 
— находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 
— задавать прямую в пространстве; 
— находить расстояние от точки до плоскости в системе ко- 

ординат; 
— находить расстояние между скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат. 
История и методы математики 
— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в 

развитие науки; 
— понимать роль  математики  в  развитии  России; 
— использовать основные методы доказательства, проводить до- 

казательство и выполнять опровержение; 
— применять основные методы решения математических задач; 
— на основе математических закономерностей в природе харак- 

теризовать красоту и совершенство окружающего мира и про- 
изведений искусства; 

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

— пользоваться прикладными программами и программами сим- 
вольных вычислений для исследования математических объ- 
ектов; 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

 

Углублённый уровень 

Элементы теории  множеств  и  математической  логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества,  
пустое, конечное, бесконечное множества. Способы задания множеств. 
Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Опе- 

рации над множествами, их иллюстрации с помощью кругов Эйлера. 
Счётные и несчётные множества. 

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над вы- 

сказываниями. Кванторы существования и всеобщности. Алгебра выска- 

зываний. 
Законы логики.  Основные  логические  правила.  Решение  логических 

задач с использованием кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Опреде- 

ления. Теоремы. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противо- 

положному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 
 

Числа и  выражения 

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. 
Множество комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 
Комплексно сопряжённые числа. Модуль и аргумент числа. Тригономе- 

трическая форма комплексного числа. 
Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус,  косинус, 

тангенс и котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и 
сложения, формулы двойного и половинного угла. Преобразование суммы 

и разности тригонометрических функций в произведение и обратные 

преобразования. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 
Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных и иррациональных выражений. 
Метод математической  индукции. 
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм 

Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. 
Системы счисления, отличные  от  десятичных.  Функция  Эйлера,  число 

и сумма делителей натурального числа. 



Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочле- 

ны. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные мно- 

гочлены. 
 

Уравнения и  неравенства 

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, рав- 

носильные на множестве, равносильные преобразования уравнений. 
Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональ- 

ные уравнения и неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и 

неравенств. 
Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 
Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и ир- 

рациональных уравнений. Системы тригонометрических, показательных,  
логарифмических и иррациональных неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с пара- 

метрами. 
Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Фор- 

мулы Виета. Теорема Безу. Диофантовы уравнения.  Решение  уравне- 

ний в комплексных числах. 
Неравенства о  средних.  Неравенство  Бернулли. 

 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, 
монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периоди- 

ческая функция и её наименьший период. Чётные и нечётные функции. 
Функции «дробная часть числа» y = {x} и «целая часть числа» y = [x]. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Тригонометрические  функции  числового  аргумента  y  =  cos x,  y   =  sin x, 

y = tg x, y = ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций. Об- 

ратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики. 
Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и 

графики. 
Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, сим- 

метрия относительно координатных осей и начала координат. 
 

Элементы математического  анализа 

Бесконечно малые и бесконечно  большие  числовые  последовательно- 

сти. Предел числовой последовательности. Бесконечно убывающая гео- 

метрическая прогрессия. 
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бес- 

конечности.  Асимптоты  графика  функции.  Непрерывность  функции. 
 



Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерыв- 

ных функций. 
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Каса- 

тельная к графику функции. Геометрический и физический смысл про- 

изводной. Применение  производной  в  физике.  Производные  элементар- 

ных функций. Правила дифференцирования. 
Вторая  производная,  её  геометрический  и  физический  смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементар- 

ных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значения с помощью производной. Построение графиков функций с 

помощью производных. Применение производной при решении 

прикладных  задач на максимум и минимум. 
Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементар- 

ных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона— 

Лейбница.  Определённый  интеграл.  Вычисление  площадей  плоских  
фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Дифференциальные уравнения  первого  и  второго  порядка. 
 

Комбинаторика, вероятность и статистика, 
логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. 
Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. 
Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. 
Противоположные события. Условная вероятность. Независимые события. 
Произведение вероятностей независимых событий. Формула Бернулли. 
Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Вероятностное пространство.  Аксиомы  теории  вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых слу- 

чайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной вели- 

чины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 
Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометриче- 

ское распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. 
Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры 

нормально- го распределения. Примеры случайных величин, 
подчинённых нормаль- ному закону (погрешность измерений, рост 

человека). 
Закон больших  чисел.  Выборочный  метод  измерения  вероятностей. 

Роль закона  больших  чисел  в  науке,  природе  и  обществе. 
Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корре- ляции. 
Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Стати- 

стическая значимость. Проверка простейших гипотез. 
Основные понятия  теории  графов. 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИЯ 

Углублённый уровень 

Геометрия 
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стерео- 

метрии и следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 
Построение сечений  многогранников  методом  следов.  Централь- 

ное проектирование. Построение сечений многогранников методом 
проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Те- 
оремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Па- 
раллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические 
места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное про- 
ектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трёх перпендику- 
лярах. Расстояния между фигурами в пространстве. Общий пер- 
пендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения 
расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве.  Перпендикулярные  плоскости.  Трёхгранный 
и многогранный углы. Свойства плоских углов многогранного угла. 
Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы 
косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки 
многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 
Теорема Эйлера. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямо- 
угольный параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь орто- 
гональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. 
Пирамиды с равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные 
свойства. Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркас- 
ный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетра- 
эдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра 
до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар  и  сфера.  Сечения  цилиндра, 
конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сек- тор 
(конус). Усечённая пирамида и усечённый конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и  описанные  сферы. 
Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сфе- 
рической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и 
конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. 
Площадь сферического пояса. Объём шарового слоя. 

Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел  вращения. 
Аксиомы объёма. Вывод формул объёмов прямоугольного па- 
раллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения 
объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. Приложения 
интеграла к вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников  и  тел  вращения. 



Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверх- 
ностей подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Ре- 
шение задач на плоскости с использованием стереометрических 
методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия 
относительно плоскости, центральная симметрия, поворот от- 
носительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве   
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Скалярное произведение. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. 

Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и 
методом координат. Элементы геометрии масс. 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В примерном тематическом планировании разделы основного содержа- 

ния по алгебре и началам математического анализа разбиты на темы в 

хронологии их изучения по соответствующим учебникам. 
Особенностью примерного тематического планирования является то, 

что в нём содержится описание возможных видов деятельности учащихся 

в процессе усвоения соответствующего содержания, направленных на до- 

стижение поставленных целей обучения. Это ориентирует учителя на уси- 

ление деятельностного подхода в обучении, организацию разнообразной 

учебной деятельности, отвечающей современным психолого-педагогиче- 

ским воззрениям, использование современных технологий. 
Углублённый уровень по алгебре: 4 ч в неделю, всего 136 ч  в год. 
Углублённый уровень по геометрии:  2  ч  в  неделю  (всего  68  ч  в  год)  .  

 

 



                                              С. М. НИКОЛЬСКИЙ, М. К. ПОТАПОВ, Н. Н. РЕШЕТНИКОВ, А. В. ШЕВКИН 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Углублённый уровень 

I вариант: 4 ч  в  неделю 

II вариант: 5 ч в неделю 
 

 

Номер 

пункта 

 
Содержание материала 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) I II 

11 класс 

Глава I. Функции. Производные. Инте- 

гралы 

60 68 Знать определения элементарной 

функции, ограниченной, чётной (не- 

чётной),  периодической, возрастаю- 

щей (убывающей) функции. Доказы- 

вать свойства функций, исследовать 

функции элементарными средствами. 
Выполнять преобразования графиков 

элементарных функций: сдвиги вдоль 

координатных осей, сжатие и растя- 

жение, отражение относительно осей, 
строить графики функций, содержа- 

щих модули, графики сложных функ- 

ций. 

§ 1. Функции и их графики 9 11 

1.1 

1.2 

 

 
1.3 

Элементарные функции 

Область определения и область 

изменения функции. Ограничен- 

ность функции 

Чётность, нечётность, периодич- 

ность функций 

1 

1 

 

 
2 

1 

1 

 

 
2 

 

. 

 
 



 

Продолжение 
 

 

Номер 

пункта 

 
Содержание материала 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) I II 

1.4 

 

 
1.5 

 

 
1.6 

 
1.7* 

 
1.8* 

Промежутки возрастания, убыва- 

ния, знакопостоянства и нули 

функции 

Исследование функций и построе- 

ние их графиков элементарными 

методами 

Основные способы преобразова- 

ния графиков 

Графики функций, содержащих 

модули 

Графики сложных  функций 

2 

 

 
1 

 

 
1 

 
1 

 
— 

2 

 

 
1 

 

 
2 

 
1 

 
1 

По графикам функций описывать их 

свойства (монотонность, наличие то- 

чек максимума, минимума, значения 

максимумов и минимумов, ограничен- 

ность, чётность, нечётность, перио- 

дичность) 

§ 2. Предел функции и непрерывность 5 6 Объяснять и иллюстрировать понятие 

предела функции в точке. Приводить 

примеры функций, не имеющих пре- 

дела в некоторой точке. Знать и при- 

менять свойства пределов, непрерыв- 

ность функции, вычислять пределы 

функций. Анализировать поведение 

функций при x → +∞, при x → –∞ 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

 
2.6* 

Понятие предела функции 

Односторонние пределы 

Свойства пределов функций 

Понятие непрерывности  функции 

Непрерывность элементарных 

функций 

Разрывные функции 

1 

1 

1 

1 

1 

 
— 

1 

1 

1 

1 

1 

 
1 

 

 



 

§ 3. Обратные функции 6 6 Знать определение функции, обратной 

данной, уметь находить формулу 

функции, обратной данной, знать 

определения функций, обратных че- 

тырём основным тригонометрическим 

функциям, строить график обратной 

функции 

3.1 

3.2* 

3.3* 

 
3.4* 

Понятие  обратной  функции 

Взаимно обратные функции 

Обратные тригонометрические 

функции 

Примеры использования обратных 

тригонометрических функций 

1 

1 

2 

 
1 

1 

1 

2 

 
1 

Контрольная работа  №  1 1 1 

§ 4.  Производная 11 12 Находить мгновенную скорость изме- 

нения функции. Вычислять  прираще- 

ние функции в точке. Находить предел 

отношения Dy . Знать определение 
Dx 

производной функции. Вычислять 

значение производной функции в  точ- 

ке (по определению). Выводить и ис- 

пользовать правила вычисления про- 

изводной. Находить производные сум- 

мы, произведения двух функций и 

частного. Находить производные эле- 

ментарных функций. Находить произ- 

водную сложной функции, обратной 

функции 

4.1 

4.2 

 
4.3* 

 
4.4 

 
4.5 

 
4.6 

4.7* 

Понятие производной 

Производная суммы. Производная 

разности 

Непрерывность функции, имею- 

щей производную. Дифференциал 

Производная произведения. Про- 

изводная частного 

Производные элементарных функ- 

ций 

Производная сложной функции 

Производная обратной функции 

2 

2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

— 

2 

2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

1 

Контрольная работа  №  2 1 1 
 

 



 

Продолжение 

 

Номер 

пункта 

 
Содержание материала 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) I II 

§ 5.  Применение  производной 16 18 Находить точки минимума и максиму- 

ма функции. Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на от- 

резке. Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции  в  точ- 

ке с заданной абсциссой  x0.  Записы- 

вать уравнение касательной к графику 

функции, заданной в точке. Применять 

производную для приближённых вы- 

числений. 
Находить промежутки возрастания и 

убывания функции. Доказывать, что 

заданная функция возрастает (убывает) 

на указанном промежутке. Находить 

наибольшее и наименьшее значения 

функции. 
Находить вторую производную и уско- 

рение процесса, описываемого при 

помощи формулы. Исследовать функ- 

цию с помощью производной и  стро- 

ить её график. Применять  производ- 

ную при решении геометрических, 
физических и других задач 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

 

5.4* 

 

5.5 

 

5.6 

 

5.7* 

 

5.8* 

 

 

5.9 
 

5.10* 

 
 

5.11 

Максимум и минимум функции 

Уравнение касательной 

Приближённые вычисления 

Теоремы о среднем 

Возрастание и убывание функции 

Производные высших порядков 

Выпуклость графика функции 

Экстремум функции с единствен- 

ной критической точкой 

 

Задачи на  максимум  и  минимум 

 

Асимптоты. Дробно-линейная 

функция 
 

Построение графиков функций с 

применением производных 

2 

 

2 

 

1 

 

— 

2 

1 

 

— 

2 

 

2 

 

1 

 
 

2 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

2 
 

1 

 
 

2 

 

 



 

5.12* Формула и  ряд  Тейлора1
 — —  

Контрольная работа  №  3 1 1 

§ 6. Первообразная и интеграл 13 15 Знать и применять определение пер- 

вообразной и неопределённого инте- 

грала. Находить первообразные эле- 

ментарных  функций,  первообразные 

f(x) + g(x), kf(x) и f(kx + b). Интегри- 

ровать функции при помощи замены 

переменной, интегрирования по ча- 

стям. Вычислять площадь криволи- 

нейной трапеции. Находить прибли- 

жённые значения интегралов. Вычис- 

лять площадь криволинейной 

трапеции, используя геометрический 

смысл определённого интеграла, вы- 

числять определённый интеграл при 

помощи формулы  Ньютона—Лейбни- 

ца. Знать и применять свойства опре- 

делённого интеграла, применять опре- 

делённые интегралы при решении 

геометрических и физических задач. 
Решать несложные дифференциальные 

уравнения, задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям 

6.1 

6.2* 

 
6.3 

6.4 

6.5* 

 
6.6 

6.7 

6.8* 

 

 
6.9* 

 
6.10* 

Понятие  первообразной 

Замена переменной. Интегрирова- 

ние по частям 

Площадь  криволинейной  трапеции 

Определённый интеграл 

Приближённое вычисление опре- 

делённого интеграла 

Формула   Ньютона—Лейбница 

Свойства определённого  интеграла 

Применение определённых инте- 

гралов в геометрических и физиче- 

ских задачах 

Понятие дифференциального урав- 

нения1
 

Задачи, приводящие к дифферен- 

циальным уравнениям1
 

3 

— 

 
1 

2 

1 

 
3 

1 

1 

 

 
— 

 
— 

3 

2 

 
1 

2 

1 

 
3 

1 

1 

 

 
— 

 
— 

Контрольная работа  №  4 1 1 

 

1
 Эти пункты  изучаются  при  наличии  дополнительного  учебного  времени. 



 

Продолжение 

 

Номер 

пункта 

 
Содержание материала 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) I II 

Глава II. Уравнения. Неравенства. Системы 57 72 Знать определение равносильных 

уравнений (неравенств) и преобразо- 

вания, приводящие данное уравнение 

(неравенство) к равносильному, уста- 

навливать равносильность уравнений 

(неравенств) 

§ 7. Равносильность уравнений 

и неравенств 

4 4 

7.1 

 

7.2 

Равносильные преобразования 

уравнений 

Равносильные преобразования не- 

равенств 

2 

 

2 

2 

 

2 

§ 8. Уравнения-следствия 8 9 Знать определение уравнения-следст- 

вия, преобразования, приводящие 

данное уравнение к уравнению-след- 

ствию. Решать уравнения при помощи 

перехода к уравнению-следствию 

8.1 

 

8.2 

 

8.3 

 
 

8.4 

 
 

8.5 

Понятие уравнения-следствия 

 

Возведение уравнения в чётную 

степень 

Потенцирование логарифмических 

уравнений 

 

Другие преобразования, приводя- 

щие к уравнению-следствию 

 

Применение нескольких преобра- 

зований, приводящих к уравне- 

нию-следствию 

1 

 

2 

 

2 

 
 

1 

 
 

2 

1 

 

2 

 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 

 



 

§ 9. Равносильность уравнений 

и неравенств системам 

13 13 Решать уравнения переходом к равно- 

сильной системе. Решать уравнения 

вида f (a(x)) = f (b(x)). Решать неравен- 

ства переходом к равносильной систе- 

ме. Решать неравенства вида f (a(x)) > 

> f (b(x)) 

9.1 
 

9.2 

 

9.3 

 

 

9.4* 
 

9.5 

 

9.6 

 
9.7* 

Основные понятия 

 

Решение уравнений с помощью 

систем 

Решение уравнений с помощью 

систем (продолжение) 

 

Уравнения вида f (a(x)) = f (b(x)) 
 

Решение неравенств с помощью 

систем 
 

Решение неравенств с помощью 

систем (продолжение) 

Неравенства вида  f (a(x)) > f (b(x)) 

1 
 

2 

 

2 

 

 

2 
 

2 

 

2 

 
2 

1 
 

2 

 

2 

 

 

2 
 

2 

 

2 

 
2 

§ 10. Равносильность уравнений 

на множествах 

7 11 Решать уравнения при помощи равно- 

сильности на  множествах 

10.1 
 

10.2 

 

10.3* 

 

 

10.4* 

Основные понятия 

 

Возведение уравнения в чётную 

степень 

Умножение уравнения на функ- 

цию 

 

Другие преобразования  уравнений 

1 
 

2 

 

1 

 

 

1 

1 
 

2 

 

2 

 

 

2 
 



 

Продолжение 

 

Номер 

пункта 

 
Содержание материала 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) I II 

10.5* 

 

10.6* 

Применение нескольких преобра- 

зований 
 

Уравнения с дополнительными ус- 

ловиями 

1 

 

— 

2 

 

1 

 

Контрольная работа  №  5 1 1 

§ 11. Равносильность неравенств 

на множествах 

7 9 Решать неравенства при помощи рав- 

носильности на множествах. Решать 

нестрогие неравенства 
11.1 

 

11.2 

 
11.3* 

 

11.4* 

11.5* 

 
11.6* 

 
 

11.7* 

Основные понятия 

 

Возведение неравенств в чётную 

степень 

Умножение неравенства на функ- 

цию 
 

Другие преобразования неравенств 
 

Применение нескольких преобра- 

зований 

Неравенства с дополнительными 

условиями 
 

Нестрогие  неравенства 

1 

 

2 

 
1 

 

1 

1 

 
— 

 
 

1 

1 

 

2 

 
1 

 

1 

1 

 
1 

 
 

2 

 

 



 

§ 12. Метод промежутков для уравнений 

и неравенств 

5 5 Решать уравнения (неравенства) с мо- 

дулями, решать неравенства при по- 

мощи метода интервалов для непре- 

рывных функций 12.1 

 

12.2 

 

12.3 

Уравнения с модулями 

Неравенства с модулями 

Метод интервалов для непрерыв- 

ных функций 

1 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

2 

Контрольная работа  №  6 1 1 

§ 13*. Использование свойств функций 

при решении уравнений и неравенств 

5 6 Использовать свойства функций (об- 

ластей существования, неотрицатель- 

ности, ограниченности) при решении 

уравнений и неравенств в прикладных 

задачах. 
Использовать монотонность и экстре- 

мумы функции, свойства синуса и ко- 

синуса 

13.1* 

 

 

13.2* 

 

 

13.3* 

 

 

13.4* 

 

 

13.5* 

Использование областей сущест- 

вования функций 

 
Использование неотрицательности 

функций 

 
Использование ограниченности 

функций 

 
Использование монотонности и 

экстремумов функций 

 
Использование свойств синуса и 

косинуса 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 



 

Продолжение 
 

 

Номер 

пункта 

 
Содержание материала 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) I II 

§ 14. Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 

8 8 Знать определение равносильных си- 

стем уравнений преобразования, при- 

водящие данную систему к равносиль- 

ной. Решать системы уравнений при 

помощи перехода к равносильной си- 

стеме. Применять рассуждения с чис- 

ловыми значениями при решении 

уравнений и неравенств 

14.1 

 

14.2 

 

14.3 

 

14.4* 

Равносильность систем 

Система-следствие 

Метод замены  неизвестных 

 

Рассуждения с числовыми значе- 

ниями при решении систем урав- 

нений 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

Контрольная работа  №  7 1 1 

§ 15*. Уравнения, неравенства и систе- 

мы с параметрами 

— 7 Систематизировать знания о решении 

задач    с     параметрами,     полученные 

в школе 

15.1* 
 

15.2* 
 

15.3* 
 

15.4* 

Уравнения с параметром 

Неравенства с параметром 

Системы уравнений с параметром 

Задачи с условиями 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

2 
 

2 
 

2 
 

1 

 

 



 

Глава III. Комплексные числа — 10 Применять различные формы записи 

комплексных чисел: алгебраическую, 
тригонометрическую и показательную. 
Выполнять с комплексными числами 

сложение, вычитание, умножение, де- 

ление, возведение в натуральную сте- 

пень, извлечение корня степени n, 

выбирая подходящую форму записи 

комплексных чисел. 
Переходить от алгебраической записи 

комплексного числа к тригонометри- 

ческой и к показательной, от тригоно- 

метрической и показательной формы 

к алгебраической. 
Доказывать свойства комплексно со- 

пряжённых чисел. 
Изображать комплексные числа точ- 

ками на комплексной плоскости. Ин- 

терпретировать на комплексной пло- 

скости арифметические действия с 

комплексными числами. 
Формулировать основную теорему ал- 

гебры. Выводить простейшие  след- 

ствия из основной теоремы алгебры 

§ 16*. Алгебраическая форма 

и геометрическая интерпретация 

комплексных чисел 

— 5 

16.1* 

 
16.2* 

16.3* 

Алгебраическая форма комплекс- 

ного числа 

Сопряжённые комплексные числа 
 

Геометрическая интерпретация 

комплексного числа 

— 

 
— 

— 

2 

 
2 

1 

§ 17*. Тригонометрическая форма 

комплексных чисел 

— 3 

17.1* 

 
17.2* 

Тригонометрическая форма ком- 

плексного числа 

Корни из комплексных чисел и их 

свойства 

— 

 
— 

2 

 
1 

§ 18*. Корни многочленов. Показатель- 

ная форма комплексных чисел 

— 2 

18.1* 

 

18.2* 

Корни многочленов 

 

Показательная форма комплексно- 

го числа 

— 

 

— 

1 

 

1 

Итоговое повторение 19 20 
 

Итоговая контрольная  работа  №  8 2 2 
 

 

 



А. В. ПОГОРЕЛОВ 

«ГЕОМЕТРИЯ. 10—11 КЛАССЫ» 

Углублённый уровень 

(2 ч в  неделю) 
 

 

Номер 

пункта 

 
Содержание материала 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

11 класс 

§ 6. Тела вращения 10 Объяснять, что такое: 
— цилиндр и его элементы, цилиндрическая 

поверхность, осевое сечение цилиндра; 
— призма, вписанная в цилиндр, описанная 

около цилиндра; 
— касательная плоскость к цилиндру; 
— конус и его элементы, прямой конус, ко- 

ническая поверхность, усечённый конус; 
— пирамида, вписанная в конус, описанная 

около конуса; 
— касательная плоскость к конусу; 
— шар и сфера, касательная плоскость; 

52—54 Цилиндр. Сечения цилиндра пло- 
скостями. Вписанная и описанная 
призмы 

2 

55—57 Конус. Сечения конуса плоскостя- 
ми. Вписанная и описанная пира- 
миды 

2 

58—60 Шар. Сечение шара плоскостью. 
Симметрия шара 

1 

 

 



 

Продолжение 
 

Номер 

пункта 

 

Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

61 Касательная плоскость к шару 3 — многогранник, вписанный в шар, описан- 
ный около шара; 

— внутренняя и граничная точки фигуры, 
область, замкнутая область, тело, поверх- 
ность тела. 

Формулировать и доказывать теоремы о: 
— сечении шара  плоскостью; 
— плоскости симметрии и центре симметрии 

шара; 
— касательной плоскости к шару; 
— о линии пересечения двух сфер. 
Изображать, обозначать и распознавать на 
чертежах изученные тела вращения, иллю- 
стрировать их свойства, строить их сечения. 
Решать задачи 

62—64 Пересечение двух  сфер.  Вписанные 
и описанные многогранники. О по- 
нятии тела и его поверхности в гео- 
метрии 

1 

 Контрольная работа № 5 1 

§ 7. Объёмы многогранников 8 Объяснять, что такое: 
— простое тело; 
— объём простого тела; 
— равновеликие тела. 
Знать: 
— свойства объёмов простых тел; 
— как относятся объёмы двух подобных тел. 
Выводить формулы: 
— объёма прямоугольного параллелепипеда; 
— объёма наклонного параллелепипеда; 
— объёма призмы; 
— объёма треугольной пирамиды, любой 

произвольной пирамиды. 
Решать задачи, используя приобретённые 
знания 

65, 66 Понятие объёма. Объём прямо- 1 

 угольного параллелепипеда  

67, 68 Объём наклонного  параллелепипе- 3 

 да. Объём призмы  

69—71 Равновеликие тела.  Объёмы  пира- 2 

 миды. Объём усечённой пирамиды  

 

72 

 

Объёмы подобных тел 

 

1 

 Контрольная работа № 6 1 

 



 

§ 8. Объёмы и поверхности тел враще- 

ния 

9 Объяснять, что такое шаровой сегмент и ша- 
ровой сектор. 
Знать: 
— свойства объёмов простых тел; 
— как относятся объёмы двух подобных тел. 
Выводить формулы: 
— объёма цилиндра; 
— объёма конуса; 
— объёма шара, шарового сегмента, шарово- 

го сектора; 
— площадей боковых поверхностей цилин- 

дра и конуса; 
— площади сферы. 
Решать задачи 

73—75 Объём цилиндра. Объём конуса. Объ- 
ём усечённого конуса 

2 

76, 77 Объём шара. Объём шарового сег- 
мента и сектора 

1 

78, 79 Площадь боковой поверхности ци- 
линдра. Площадь боковой поверх- 
ности конуса 

4 

80 Площадь сферы 1 

 Контрольная работа № 7 1 

§ 4. Декартовы координаты и векторы 

в пространстве (частично) 
 Объяснять, что такое: 

— угол между прямыми, угол между скре- 
щивающимися прямыми; 

— угол между прямой и плоскостью, угол 
между плоскостями; 

— вектор, координаты  вектора; 
— сумма и разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведе- 
ние векторов; 

— коллинеарные векторы, компланарные век- 
торы; 

— уравнение плоскости 

24, 25 Расстояние между точками. Коорди- 
наты середины отрезка 

1 

33 Угол между плоскостями 1 

34 Площадь ортогональной проекции 
многоугольника 

1 

35 Векторы в  пространстве 1 

36 Действия     над    векторами     в    про- 
странстве 

3 

 

 



 

Продолжение 
 

Номер 

пункта 

 

Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

37 Разложение вектора по трём неком- 
планарным векторам 

2 Знать: 
— формулу вычисления расстояния между 

точками через координаты этих точек; 
— формулы для нахождения координат се- 

редины отрезка. 
Формулировать и доказывать теорему о пло- 
щади ортогональной проекции многоуголь- 
ника. Понимать, что в пространстве любой 
вектор разлагается по трём некомпланарным 
векторам, причём единственным образом. 
Решать задачи  на  вычисление,  нахождение 
и доказательство 

38 Уравнение плоскости 3 

 Контрольная работа № 8 1 

Повторение 28  

 

Календарно-тематическое планирование является ежегодным приложением к рабочей 
программе. 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ 

 
УМК С. М. Никольского и др. 

 

1. Никольский С. М.,  Потапов М. К.,  Решетников Н. Н.   и  др.  Алгебра  и  на- 

чала математического анализа. 11 класс. Базовый и углублённый уровни 

2. Потапов М. К., Шевкин А. В. Алгебра и начала математического анализа. 
Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и углублённый уровни 

3. Погорелов Геометрия10-11 класс. Базовый и углубленный уровни 

 



 


