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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике  для 10 – 11 классов  создана на основе: 

1. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.: 

2. - Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089   

3. - Федеральной примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике, созданной на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  

4. - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 23 

декабря 2009 г. № 822; 

5. - Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным  наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11  классы / 

Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2017; 

7. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 10 - 11классы / 

Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

8. -  учебного плана МОУ «Николо-Поломская СОШ»  Парфеньевского  муниципального  

района    на учебный год; 

Рабочая  программа является ориентиром для составления календарно-тематического 

(поурочного) планирования.   

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной и итоговой аттестации  учащихся. 

 Концепция рабочей программы 

 Математика является одним из основных системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и ее особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся. В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям.    

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных, так и 

общеучебных умений школьников, которые в дальнейшем позволят им применять 

полученные знания и умения для решения собственных жизненных задач. 

      При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить как 

требуемый государственным стандартом математического образования уровень 
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математической подготовки, так и более высокий уровень, являющийся достаточным для 

углубленного изучения предмета. 

Программа рассчитана на 408 часов, 204 часа в год (6 часов в неделю в каждом классе).  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике и авторской программой учебного курса. 

Учебно-методический комплект 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Алгебра и начала 

математического 

анализа 10 – 11 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений : 

Базовый и 

углубленный уровни 

Геометрия 10 – 11 

классы: учебник 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

и углубленный 

уровни 

Ш.А. Алимов 

 

 

 

 

Л. С. Атанасян 

 

 

2017 

 

 

 

 

2017 

 

Просвещение 

 

 

 

 

Просвещение 

 

  

.  

Принципы построения программы: 

1. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

2. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции 

знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип. 

3. Деятельностноориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; 

принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Цели учебного предмета для каждой ступени обучения. 
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Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются её ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Исторически сложились две стороны назначения математического образования: 

практическая, связанная с созданием и применением инструментария, необходимого 

человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, 

с овладением определённым методом познания и преобразования мира математическим 

методом. 

Структура целей изучения математики включает освоение знаний, овладение 

умениями, воспитание, развитие и практическое применение приобретенных знаний и 

умений. Все представленные цели равноценны. 

Изучение математики на ступени среднего (полного) образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Цели математического образования, связанные с овладением предметными знаниями и 

умениями, отражают преемственность ступеней основного общего образования, а также 

специфику базового и профильного уровней изучения математики в старшей школе. Если 

в основной средней школе математическое образование направлено на овладение 

системой математических знаний и умений, на формирование логического мышления, 

элементы алгоритмической культуры, то в средней (полной) школе – на формирование 

представлений о математике как универсальном языке науки,  как средстве 

моделирования явлений и процессов, а также об идеях и методах математики. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г.  

возникла необходимость реализовывать актуальные в настоящее время компетентности, 

личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций: учебно – познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно – ориентационной и 

профессионально –трудового выбора. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
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При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются и получают 

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

«Геометрия», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках 

указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

         систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; 

         совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного 

в основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач;  

         расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

         изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

         совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

         знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

   Согласно Федеральному базисному учебному плану (БУП) для образовательных учреждений 

Российской Федерации продолжительность учебного года для обучающихся 10 - 11 классов 

составляет 34 учебные недели. Данная программа рассчитана на 408 часов: 6 часов 

 в неделю в 10 классе (204 часа), 6 часов в неделю в 11 классе (204 часа).  

4. Цели и задачи учебного предмета. 

Изучение математики в 10 - 11 классе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

         формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

         развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

         овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

               воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике    

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
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         построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

         выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

         самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

         проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

         самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

5.Методы, формы обучения. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, чтение установочных 

лекций (проведение практических занятий, тестирование, самостоятельные и контрольные 

работы, математические диктанты, упражнения;  обобщающих уроков, и др.). 

Для успешной реализации рабочей программы использовались следующие методы 

и формы обучения: 

     1.  урок:  

 уроки-лекции  

 лабораторные (практические) занятия (такого рода уроки обычно 

посвящены отработке умений и навыков); 

 уроки проверки и оценки знаний (контрольные работы и т.п.); 

 комбинированные уроки. Такие уроки проводятся по схеме: проверка д/з, 

проверка ранее усвоенных знаний (фронтальная беседа, тестирование, 

устный счёт, письменная работа); мотивация учения, тема, цели, задачи; 

восприятие, осмысление, усвоение нового материала; упражнения по 

образцу; выполнение творческих заданий; самостоятельная работа на 

применение знаний в нестандартных ситуациях; обобщение и 

систематизация; итоги урока и д/з. 

2. консультативные  занятия как форма обучения призваны дать более глубокое 

изучение предмета всем желающим 

3. урок проверки, оценки и коррекции знаний, умений, навыков. 

4. домашняя работа - форма организации обучения, при которой учебная работа 

характеризуется отсутствием непосредственного руководства учителя 

5. олимпиады. 

Изучение учебного курса заканчивается итоговой контрольной работой в письменной 

форме.  

6. Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 
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      Вопрос оценки качества знаний сейчас, как никогда, остро стоит перед всем 

учительством. ЕГЭ как вид независимого контроля прочно укрепился в Российском 

образовании. Основной тенденцией последнего десятилетия является введение 

стандартов, связанных с системой оценки, как ожидаемых, планируемых образовательных 

достижений или результатов обучения. Причем стандарты достижения рассматриваются 

как обязательный минимальный уровень достижений. Стандарт это "степень или уровень 

требований, уровень совершенства или уровень достижений".  

Для оценивания результатов достижений учащихся использую тестовую 

технологию, контрольную работу, самостоятельную и практическую работы,  различного 

рода письменные работы. 

И так, проверка знаний – это процесс, в ходе которого устанавливается факт 

наличия или отсутствия знаний и умений и уровень их овладения. Проверка выполняет 

три основные функции: контролирующую, обучающую и воспитывающую. В технологии 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо» да и в других тоже, проверка 

способствует выработке критического отношения к своей работе, помогает правильно 

оценивать свои силы, воспитывает силу воли, ответственность, трудолюбие и др., умение 

организовывать своё время. 

Результатом проверки знаний является оценка. Критерии и нормы оценки зун учащихся в 

Приложении 1. В Приложении 2 представлены контрольно – измерительные материалы 

текущего контроля. 

7. Требования к предметным результатам освоения  профильного  курса 

В результате изучения математики профильном  уровне в старшей школе  ученик должен: 

Знать/понимать
 
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 
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 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 *применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 *выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 
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 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и 

других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 *решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших 

математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника 

Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 
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 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков; для  анализа информации статистического характера. 

 

В результате изучения курса геометрии учащиеся 10-11 классов должны 
            уметь: 

 понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; получить представление о некоторых областях 

применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 понимать стереометрические чертежи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

 

8. Содержание 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Содержание курса в 10 классе  

 

1.Действительные числа   

 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 
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Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках 

делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о 

периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о 

бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; 

формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств арифметического 

корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений, 

используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с 

любым целочисленным показателем. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической дроби; 

определение корня п-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным 

показателем; 

уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, формулировать 

выводы, приводить доказательства, развёрнуто обосновывать суждения; представлять 

бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; находить сумму 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й 

степени; находить значения степени с рациональным показателем. 

2.Степенная функция 

 Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. 

Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной 

функции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение 

умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей 

уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования 

уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения.  

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: свойства функций; схему исследования функции; определение степенной функции; 

понятие иррационально уравнения; 

уметь: строить графики степенных функций при различных значениях показателя; 

исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить наибольшие и 

наименьшие значения);решать простейшие уравнения и неравенства стандартными 

методами; изображать множество решений неравенств с одной переменной; приводить 

примеры, обосновывать суждения, подбирать аргументы, формулировать выводы; решать 

рациональные уравнения, применяя формулы сокращённого умножения при их 

упрощении; решать иррациональные уравнения; составлять математические модели 
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реальных ситуаций; давать оценку информации, фактам, процесса, определять их 

актуальность. 

3.Показательная функция 

 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с 

произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о 

графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование 

умения решать показательные уравнения различными методами: уравниванием 

показателей, введением новой переменной; овладение умением решать показательные 

неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 

овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом 

замены переменных, методом подстановки. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение показательной функции и её свойства; методы решения 

показательных уравнений и неравенств и их систем; 

уметь: определять значения показательной функции по значению её аргумента при 

различных способах задания функции; строить график показательной функции; проводить 

описание свойств функции; использовать график показательной функции для решения 

уравнений и неравенств графическим методом; решать простейшие показательные 

уравнения и их системы; решать показательные уравнения, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и их системы; 

решать показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов; 

самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию; предвидеть возможные последствия своих действий. 

4.Логарифмическая функция 

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о 

логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле 

перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; 

формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, 

логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 

равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения 

новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 
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знать: понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов; 

формулу перехода; определение логарифмической функции и её свойства; понятие 

логарифмического уравнения и неравенства; методы решения логарифмических 

уравнений; алгоритм решения логарифмических неравенств; 

уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм числа по 

определению; применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм через 

десятичный и натуральный; применять определение логарифмической функции, её 

свойства в зависимости от основания; определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции ;решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы; применять различные методы для решения 

логарифмических уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства. 

5. Тригонометрические формулы 

 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного 

угла.. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе 

радианной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой 

окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их 

свойствах; о четвертях окружности; формирование умений упрощать тригонометрические 

выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять преобразование 

выражений посредством тождественных преобразований; овладение умением применять 

формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного угла для упрощения 

выражений; овладение навыками использования формул приведения и формул 

преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной 

меры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по 

четвертям; основные тригонометрические тождества; доказательство основных 

тригонометрических тождеств; формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; 

формулы двойного угла; вывод формул приведения; 

уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, 

тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса по четвертям; выполнять преобразование простых тригонометрических 

выражений; упрощать выражения с применением тригонометрических формул; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; работать с 

учебником, отбирать и структурировать материал; пользоваться энциклопедией, 

справочной литературой; предвидеть возможные последствия своих действий. 



14 
 

6. Тригонометрические уравнения 

 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 

Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений 

на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; 

формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений; овладение умением решать тригонометрические 

уравнения методом введения новой переменной, методом разложения на множители; 

расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать:определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения 

простейших тригонометрических уравнений; методы решения тригонометрических 

уравнений; 

уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать 

квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; определять однородные уравнения 

первой и второй степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратным; применять метод 

введения новой переменной, метод разложения на множители при решении 

тригонометрических уравнений; аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 

осмысливать ошибки и устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию. 

7. Повторение курса алгебры 10 класса 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, 

степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и 

логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

тождества. Решение тригонометрических уравнений.  Решение систем показательных и  

логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, 

решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к ЕГЭ; 

создать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

Содержание курса в 11 классе 

1. Тригонометрические функции  

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций  y 

= cos x, y = sin x, y = tg x. 

Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве 

значений тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической 

функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде; формирование 



15 
 

умений находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня; овладение умением 

свободно строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать:область определения и множество значений элементарных тригонометрических 

функций; тригонометрические функции, их свойства и графики; 

уметь: находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций; множество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- любая 

тригонометрическая функция; доказывать периодичность функций с заданным периодом; 

исследовать функцию на чётность и нечётность; строить графики тригонометрических 

функций; совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; решать 

графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

2. Производная и её геометрический смысл   

 Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской 

кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом смысле 

производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения функции, о 

пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных элементарных функций; 

формирование умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных 

функций простого и сложного аргумента; овладение умением находить производную 

любой комбинации элементарных функций; овладение навыками составления уравнения 

касательной к графику функции при дополнительных условиях, нахождения углового 

коэффициента касательной, точки касания. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие производной функции, физического и геометрического смысла 

производной; понятие производной степени, корня; правила дифференцирования; 

формулы производных элементарных функций; уравнение касательной к графику 

функции; алгоритм составления уравнения касательной; 

уметь: вычислять производную степенной функции и корня; находить производные 

суммы, разности, произведения, частного; производные основных элементарных функций; 

находить производные элементарных функций сложного аргумента; составлять уравнение 

касательной к графику функции по алгоритму; участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение; объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных примерах; осуществлять поиск нескольких способов 

решения, аргументировать рациональный способ, проводить доказательные рассуждения; 

самостоятельно искать необходимую для решения учебных задач информацию. 
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 3.Применение производной к исследованию функций  

 Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Выпуклость графика. Точки перегиба. 

Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и убывания 

функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках монотонности 

функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о точках 

экстремума, о критических точках; формирование умения строить эскиз графика функции, 

если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак производной в 

некоторых точках функции; овладение умением применять производную к исследованию 

функций и построению графиков; овладение навыками исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, точки 

перегиба и интервалы выпуклости. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как применять 

производную к исследованию функций и построению графиков ;как исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз графика 

непрерывной функции, определённой на отрезке; находить стационарные точки функции, 

критические точки и точки экстремума; применять производную к исследованию функций 

и построению графиков; находить наибольшее и наименьшее значение функции; работать 

с учебником, отбирать и структурировать материал. 

 4.Первообразная и интеграл  

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции 

и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

Основные цели: формирование представлений о первообразной функции, о семействе 

первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице первообразных, о 

правилах отыскания первообразных; формирование умений находить для функции 

первообразную, график которой проходит через точку, заданную координатами; 

овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками 

функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = 

h(x). 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; таблицу 

первообразных; формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования; 

уметь: проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике, 

участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на поставленные 
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вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной функции; находить одну из первообразных для суммы 

функций и произведения функции на число, используя справочные материалы; выводить 

правила отыскания первообразных; изображать криволинейную трапецию, ограниченную 

графиками элементарных функций; вычислять интеграл от элементарной функции 

простого аргумента по формуле Ньютона Лейбница с помощью таблицы первообразных и 

правил интегрирования; вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной функции; находить площадь 

криволинейной трапеции, ограниченной параболами; вычислять путь, пройденный телом 

от начала движения до остановки, если известна его скорость; предвидеть возможные 

последствия своих действий; владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

5.Элементы математической статистики,  комбинаторики и теории 

вероятностей  

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применение вероятностных методов. 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Решение практических 

задач по теме «Статистика». 

Основные цели: формирование представлений о научных, логических, комбинаторных 

методах решения математических задач; формирование умения анализировать, находить 

различные способы решения одной и той же задачи, делать выводы; развитие 

комбинаторно-логического мышления; формирование представления о теории 

вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), 

вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие события, 

независимость событий; формирование умения вычислять вероятность событий, 

определять несовместные и противоположные события; овладение умением выполнения 

основных операций над событиями; овладение навыками решения практических задач с 

применением вероятностных методов;  

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения (перестановки, 

размещения, сочетания без повторения и с повторением);понятие логической задачи; 

приёмы решения комбинаторных, логических задач; элементы графового моделирования; 

понятие вероятности событий; понятие невозможного и достоверного события; понятие 

независимых событий; понятие условной вероятности событий; понятие статистической 

частоты наступления событий; 
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уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, логических задач; 

разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи графвого 

моделирования; переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от 

основной постановки вопроса к схеме; ясно выражать разработанную идею задачи; 

вычислять вероятность событий; определять равновероятные события; выполнять 

основные операции над событиями; доказывать независимость событий; находить 

условную вероятность; решать практические задачи, применяя методы теории 

вероятности. 

 6. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 

классы  

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и графики. 

Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 

классы; создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для 

формирования умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность; формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического и 

математического мышления, интуиции, творческих способностей; воспитание понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

 В рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем и итоговое 

повторение в сторону уменьшения по отношению к типовой программе. 

Высвободившиеся часы отведены на обобщающее повторение по каждой теме, работу с 

тестами и подготовку к итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. Подготовку к 

экзаменам планируется проводить в системе, начиная с 10 класса 

ГЕОМЕТРИЯ 

Основное  содержание  предлагаемого курса геометрии 10-11класс. 

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

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
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Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

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

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

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

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

основанию. 

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

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

подобных тел. 

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

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

шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

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

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

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

скалярное произведение векторов, применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 
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9.Тематическое планирование. 

Программы общеобразовательных учреждений.  Алгебра 10 - 11 классы. 

/ Сост. Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2014 

Программы общеобразовательных учреждений.  Геометрия 10 - 11 

классы. / Сост. Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2014 

 

№ 

темы 

Содержание учебного 

материала 

Количество часов 

рабочей программы 

Контрольные 

работы 

 10 класс   

1 Повторение  6 1 вводная 

2  Действительные числа 18 1 

3  Степенная функция 17 1 

4 Показательная функция 12 1 

5 Логарифмическая функция 19 1 

6 Тригонометрические формулы 26 2 

7 Тригонометрические уравнения 18 1 

8 Повторение за 10 класс 20 1 Промежуточный 

контроль 

9 Аксиомы стереометрии и их 

простейшие следствия 

5 - 

10 Параллельность прямых и 

плоскостей 

19 2 

11 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

20 1 

12 Многогранники 11 1 

13 Векторы в пространстве 7  

14 Повторение 6 1 

 Итого 204 14 

 11 класс   

1 Повторение 6 1 вводная 

2 Тригонометрические функции 18 1 

3 Производная и ее 

геометрический смысл  

20 1 

4 Применение производной к 

исследованию функции 

16 1 

5 Интеграл 15 1 

6 Комбинаторика 13 1 

7 Элементы теории вероятностей 12 - 
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8 Статистика 8 1 

9 Итоговое повторение курса 

алгебры и начал анализа 

28 1 Промежуточный 

контроль 

10 Метод координат в пространстве 28 2 

11 Цилиндр. Конус. Шар. 20 1 

12 Объёмы тел 19 1 

13 Повторение 1  

 Итого 204 12 

 

9. Учебно-методический комплекс 

 

Основные  учебники:  

 

Алгебра и начала анализа: учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. 

учреждений: базовый и углубленный уровни/Ш. А. Алимов; Просвещение,  2017, 

Геометрия 10 – 11 классы: учебник общеобразовательных учреждений /Л. С. 

Атанасян; Просвещение , 2017  

 

Методические пособия для учителя: 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  10-11классы. Составитель: С.А. Бурмистрова. 

Москва. «Просвещение», 2014 год. 

2. Алгебра для 9 класса: учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным 

изучением математики / H. Я. Виленкин, Г. С. Сурвилло, А. С. Симонов, А. И. 

Кудрявцев; под ред. H. Я. Виленкина. — М.: Просвещение, 2001. 

3. Алгебра и начала анализа: учебник для 11 классов общеобразовательных учреждений / 

С. М. Никольский, М. К. Потапов, H. Н. Решетников, А. В. Шевкин. — М.: 

Просвещение, 2003. 

4. Алгебра и начала анализа: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений / 

С. М. Никольский, М. К. Потапов, H. H. Решетников, А. В. Шевкин. — М.: 

Просвещение, 2003. 

5. Ю. В. Прохоров «Математический энциклопедический словарь», издательство Москва 

«Советская энциклопедия», 1998 год. 

6. П.И. Алтынов. Тесты. Издательский дом «Дрофа», 1997. 

7. А.П.Ершов, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

началам анализа  для 10-11 класса. «ИЛЕКСА». Москва.2004 

8. М.А. Максимовская. Тесты. Математика (5-11 кл.). М.:ООО «Агенство «КРПА 

«Олимп»: ООО «Издательство АСТ», 2002. 

9. П.И. Алтынов. Математика. 2600 тестов и проверочных заданий для школьников и 

поступающих в вузы. М., Издательский дом «Дрофа», 1999. 

10. П.И. Алтынов. Тесты. Алгебра и начала анализа 10-11 классы. М., Издательский дом 

«Дрофа», 1999. 

11. Газета «Математика» № 26,2000 

12.  Журнал «Математика в школе» № 6, 2001. 
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13.  Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочкин. Контрольные и проверочные работы по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов. Москва. Издательский дом «Дрофа», 1996. 

Основной учебник:  

Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. /А.В. Погорелов./ 

«Просвещение». Москва. 2010 

 

Методические пособия для учителя: 

14. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. Составитель: 

С.А. Бурмистрова. Москва. «Просвещение», 2014 год. 

15. Т.Л. Афанасьева. Геометрия 10 (поурочные планы). Издательство «Учитель», 2002 г. 

16. А.И. Медяник. Контрольные и проверочные работы по геометрии. М., Издательский 

дом «Дрофа», 2004, 

17. П.И. Алтынов, Тесты. Издательский дом «Дрофа», 1997. 

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

геометрии для 10 класса. «ИЛЕКСА». Москва. 2004. 

19. М.А. Максимовская. Тесты. Математика (5-11 кл.). М.: ООО «Агентство « Олимп»: 

ООО « Издательство АСТ», 2002. 

20. П.И. Алтынов. Математика. 2600 тестов и 

проверочных заданий для школьников и поступающих в вузы. 

М., издательский дом «Дрофа», 1999. 

21. Л.Д. Лаппо. Геометрия. (Ответы на экзаменационные билеты) 11 класс. Издательство 

«Экзамен» Москва 2003г.. 

10. Оборудование и приборы 
 

Наименование Требуется Есть в наличии % 

оснащённости 

Компьютер с 

программным 

обеспечением 

 1 

 
       100 

Мультимедиапроектор 1 -          0 

 

Классная  доска 
 2         100 

Комплект чертёжных 

инструментов классных: 

линейка, транспортир, 

угольники, циркуль. 

1 1         100 

Набор стереометрических 

фигур. 

1 1        100 
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Приложение 1 

Критерии оценок по математике 
 

Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике 
 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

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

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

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

контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если, 

она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

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

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

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

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

задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

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

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

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

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

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

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

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 
 

Критерии ошибок 
 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения 

задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 
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К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях 
 

Оценка устных ответов учащихся 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником,  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно 

используя математическую терминологию и символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал   умение   иллюстрировать   теоретические   положения   конкретными   

примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по 

замечанию учителя. 
 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, по показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки  в определении  понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных 

умений и навыков. 
 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
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 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 

 

Оценка письменных работ учащихся 
 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

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

нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 
 

Отметка «4» ставится, если: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Отметка «3» ставится, если: 

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

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мерс. 
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Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольные работы по алгебре и началам анализа в 10 классе 

Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа» 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Показательная функция» 
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Контрольные работы по алгебре и началам анализа в 11 классе 

Контрольная работа № 1  

по теме «Тригонометрические функции» 

Вариант 1 

1. Найдите область определения и множество значений функции у = 2 cos x. 

2. Выясните, является ли функция у = sin x – tg x четной или нечетной. 

3. Изобразите схематически график функции у = sin x + 1 на отрезке [−
𝜋

2
; 2𝜋]. 

4. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = 3sin x ∙cos x + 1. 

5. Постройте график функции у = 0,5 cos x – 2. При каких значениях х функция 

возрастает? Убывает? 

Вариант 2 

1. Найдите область определения и множество значений функции у = 0,5 cos x. 

2. Выясните, является ли функция у = cos x – x
2  

 четной или нечетной. 

3. Изобразите схематически график функции у = cos x - 1 на отрезке [−
𝜋

2
; 2𝜋]. 

4. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = 
1

3
 𝑐𝑜𝑠2𝑥 −  

1

3
𝑠𝑖𝑛2𝑥+ 1. 

5. Постройте график функции у = 2 sin x + 1. При каких значениях х функция 

возрастает? Убывает? 

Контрольная работа № 2  

по теме «Производная и ее геометрический смысл» 

Вариант 1 

1. Найдите производную функции:  а)  3х
2
 - 

1

х3 
 ;   б) (

х

3
+ 7)

6
 ;    в)  𝑒х  cos х;   г) 

2х

sin х 
 . 

2. Найдите значение производной функции f(x) = 1 − 6 √х
3

   в точке х0 = 8. 

3. Запишите уравнение касательной к графику функции f(x) = sin x – 3x + 2  в точке х0 = 0. 

4. Найдите значения х, при которых значения производной функции f(x) = 
х+1

х2+3
 

положительны. 

5. Найдите точки графика функции f(x)= х
3
 – 3х

2
, в которых касательная к нему 

параллельна оси абсцисс. 

6. Найдите производную функции f(x) = log3(sin х). 

Вариант 2 

1. Найдите производную функции:  а)  2х
3
 - 

1

х2 
 ;   б) (4 − 3х)6 ;    в)  𝑒х  ∙ sin х   г) 

3х

cos х 
 . 

2. Найдите значение производной функции f(x) = 2 −
1

√х
   в точке х0 = 

1

4
. 

3. Запишите уравнение касательной к графику функции f(x) = 4x  - sin x + 1  в точке х0 = 0. 

4. Найдите значения х, при которых значения производной функции f(x) = 
1− х

х2+8
 

отрицательны. 

5. Найдите точки графика функции f(x)= х
3
 + 3х

2
, в которых касательная к нему 

параллельна оси абсцисс. 

6. Найдите производную функции f(x) = cos (log2 𝑥). 
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Контрольная работа № 3  

по теме «Применение производной к исследованию функций» 

Вариант 1 

1. Найдите стационарные точки функции f(x) = х
3
- 2х

2
 +х +3. 

2. Найдите экстремумы функции: а) f(x) =х
3
 – 2х

2
 + х + 3;  б) f(x) =𝑒х(2х − 3). 

3. Найдите интервалы возрастания и убывания функции f(x) = х
3
- 2х

2
 +х +3. 

4. Постройте график функции f(x) = х
3
- 2х

2
 +х +3 на отрезке [− 1; 2]. 

5. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции f(x) = х
3
- 2х

2
 +х +3 на 

отрезке [0; 1,5]. 

6. Среди прямоугольников, сумма длин трех сторон которых равна 20, найдите 

прямоугольник наибольшей площади. 

Вариант 2 

1. Найдите стационарные точки функции f(x) = х
3
- х

2
 - х +2. 

2. Найдите экстремумы функции: а) f(x) = х
3
- х

2
 - х +2;  б) f(x) =𝑒х(5 − 4х). 

3. Найдите интервалы возрастания и убывания функции f(x) = х
3
- х

2
 - х +2. 

4. Постройте график функции f(x) = х
3
- х

2
 - х +2  на отрезке [− 1; 2]. 

5. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции f(x) = х
3
- х

2
 - х +2  на 

отрезке [0; 1,5]. 

6. Найдите ромб с наибольшей площадью, если известно, что сумма длин его 

диагоналей равна 10. 

Контрольная работа № 4  

по теме «Интеграл» 

Вариант 1 

1. Докажите, что функция F(x) = 3х + sin x – e
2x

является первообразной функции  f (x) 

= 3 + cos x – 2e
2x

  на всей числовой оси. 

2. Найдите первообразную F функции f (x) = 2√х, график которой проходит через 

точку А(0; 
7

8
). 

3. Вычислите площадь фигуры, изображенной на рисунке. 

   

4. Вычислить интеграл: а) ∫ (х +  
2

х
)

2

1
dx;    б) ∫ 𝑐𝑜𝑠2𝑥 𝑑𝑥

𝜋

2
0

. 

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной прямой у = 1 – 2х  и графиком функции у 

= х
2
 – 5х – 3. 

Вариант 2 

1. Докажите, что функция F(x) = х + cos x + e
3x

является первообразной функции  f (x) 

= 1 -  sin x + 3e
3x

  на всей числовой оси. 



31 
 

2. Найдите первообразную F функции f (x) = - 3√𝑥
3

, график которой проходит через 

точку А(0; 
3

4
). 

3. Вычислите площадь фигуры, изображенной на рисунке. 

 

4. Вычислить интеграл: а) ∫ (х2 +  
3

х
)

3

1
dx;    б) ∫ 𝑠𝑖𝑛2𝑥 𝑑𝑥

𝜋

2
0

. 

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной прямой у = 3 – 2х  и графиком функции у 

= х
2
 + 3х – 3. 

Контрольные работы  по геометрии 10 кл: 

Контрольная работа №1 

Геометрия 10кл. по теме: Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых , 

прямой и плоскости. 

1. Прямые  а и  в пересекаются . Прямая  с  является скрещивающейся  с прямой   а . 

Могут ли прямые   в  и  с быть параллельными. 

2. Плоскость  а проходит через основание  АД трапеции АВСД . M и N- середины 

боковых сторон трапеции. а) Докажите , что MN// а  , б) Найдите  АД , если ВС=4см , 

MN=6см. 

3. Прямая  СД проходит через вершину треугольника АВС и не лежит в плоскости АВС. Е  

и  F – середины отрезков АВ  и ВС . а) Докажите , что  СД  и ЕF – скрещивающиеся 

прямые . б) Найдите угол между прямыми  СД  и EF , если <ДСА =60
0
. 

Контрольная работа №2 10кл. 

Вариант 1 

1. Даны параллельные плоскости α и β. Через точки А и В плоскости проведены 

параллельные прямые, пересекающие плоскость β  в точках А1  и В1. Найдите А1В1, если 

АВ=5см. 

2. Верно, что плоскости параллельны, если прямая, лежащая в одной плоскости, 

параллельна другой плоскости. 

3. Две плоскости параллельны между собой. Из точки М, не лежащей ни в одной из 

плоскостей, ни между плоскостями, проведены две прямые, пересекающие  эти плоскости 

соответственно в точках А1 и  А2,  В1  и  В2. Известно, что МА1=4см, В1В2=9см, А1А2=МВ1. 

Найдите МА2 и МВ2. 
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4. Построить сечение,  

проходящее через линии и точки,  

выделенные на чертеже (рис. 1). 

5. Ребро куба АВСДА1В1С1Д1 равно 2см. Найдите расстояние между прямыми АВ и В1Д. 

Контрольная работа № 3  

10 кл. по теме «Перпендикулярность прямых и плоскости». 

1.Длины сторон прямоугольника равны 6 и8 см. Через точку О пересечения его 

диагоналей проведена прямая ОК , перпендикулярная его плоскости . Найдите расстояние 

от точки К до вершин прямоугольника , если ОК=12см. 

2. Длины сторон треугольника АВС соответственно равны : ВС=15см, АВ=13см, АС=4см. 

Через сторону АС проведена плоскость  S , составляющая  с плоскостью  данного 

треугольника угол 30 
0
. Найдите расстояние от вершины  В  до плоскости S. 

Контрольная работа  № 4 10 кл 

Тема «Многогранники» 

1. Основание прямой призмы – прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8см. Найти 

площадь боковой поверхности  призмы , если ее наибольшая  боковая  грань квадрат. 

2. Боковое ребро правильной четырехугольной пирамиды равно4см и образует с 

плоскостью  основания  пирамиды угол 45
0
. 

а) найдите высоту  пирамиды  

б) Найдите площадь боковой поверхности пирамиды 

3. Ребро правильного тетраэдра ДАВС  равно  а . Постройте  сечение тетраэдра , 

проходящее через середину  ребра ДА  параллельно плоскости ДВС , и найдите площадь 

этого сечения.  

Контрольные работы  по геометрии 11 кл: 

Контрольная работа № 1,11 класс 

1. Векторы а и АВ равны. Найдите координаты точки А , если  а {-1;2;4}, В(2;0;5). 

2. Даны векторы  а = 4 i – 3 j ;  b {-3;1;2} . Найдите координаты  вектора с  если с = 2 а – 3 

b. 

3. Найдите значение m  и  n , при которых векторы  а  и  b коллинеарны , если  а {1;-2;m}, 

b{n;6;3} 
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Контрольная работа № 2 11 кл. 

1. Даны векторы а и b, причем а = 6i – 8k,  / b /  = 1, ( ab ) = 60⁰. Найти: 

а) a ·b;  

б) значение m, при котором векторы  a и c  (4; 1; m) перпендикуляры. 

2. Найдите угол между прямыми АВ и СD, если А (3, -1, 3), В (3, -2, 2), С (2,2,3) и D 

(1,2,2). 

3. Вычислите скалярное произведение векторов m и n, если m = a + 2b – c, n = 2a – b,  / a / 

= 2,  / b /  = 3,  

(ab) = 60⁰, ca, cb. 

4. Дан правильный тетраэдр DABC с ребром а. При симметрии относительно плоскости 

АВС точка D перешла в точку D1. Найдите DD1. 

Контрольная работа №3  11кл 

 

1) Осевое сечение цилиндра – квадрат. Площадь основания цилиндра равна 216 см . 

Найдите  площадь  полной  поверхности  цилиндра. 

2) Высота конуса равна 6см. Угол при вершине осевого сечения равен 120 . 

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

между которыми равен 30 . 

б) Найти площадь боковой поверхности конуса. 

3) Диаметр шара равен 2р. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 45  к 

нему. Найдите длину линии пересечения сферы этой плоскостью. 

 

Контрольная работа №4  11кл.  

1. Апофема правильной треугольной пирамиды равна 4см, а двухгранный угол при 

основании равен 60
0
. Найдите объем пирамиды. 

2. В цилиндр вписана призма . Основание призмы служит прямоугольный треугольник , 

катет которого равен 2а , а прилежащий угол равен 30
0
. Диагональ большей боковой грани 

призмы составляет с плоскостью ее основания угол в 45
0
. Найдите объем цилиндра. 
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