


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус программы. 
 
    Рабочая программа по алгебре и началам анализа для средней школы составлена на 
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам среднего  образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования второго поколения. 
    Содержание рабочей программы общего среднего образования имеет особенности, 
обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, 
заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 
познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего 
образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучаемых. 
 
Структура рабочей программы по математике 

    Рабочая программа общего среднего образования по алгебре содержит следующие 
разделы: 
• пояснительную записку, в которой определяются цели обучения алгебре в средней 
школе, раскрываются особенности содержания математического образования на этой 
ступени, описывается место предметов математического цикла в Базисном учебном 
(образовательном) плане; 
• содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала, 
распределенного по содержательным разделам с указанием примерного числа часов на 
изучение соответствующего материала; 
• примерное тематическое планирование в двух вариантах с описанием видов учебной 
деятельности учащихся 10 - 11 классов и указанием примерного числа часов на изучение 
соответствующего материала; 
•  рекомендации по оснащению учебного процесса. 

    Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — 
личностном, метапредметном и предметном. 
 

Цели изучения алгебры и начал анализа в средней школе следующие: 
 
1)  в направлении личностного развития 
 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
 
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 
 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
 
 



2) в метапредметном направлении 
 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 
 
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; 
 
3) в предметном направлении 
 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни; 
 
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 
 
 
 
 
 
Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Изучение алгебры и начал анализа в средней школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов 

 в направлении личностного развития: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач; 
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 
 
в метапредметном направлении: 
 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
 
в предметном направлении: 
 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации); 
2) владение базовым понятийным аппаратом: 

 развитие представлений о числе; 
 овладение символьным языком математики; 
 изучение элементарных функциональных зависимостей; 
 формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих веро-
ятностный характер; 

3) овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их применение к 
решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить несложные 
практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, логарифмических и 
тригонометрических выражений, применять их для решения учебных математических 
задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 решать алгебраические, показательные, логарифмические, тригонометрические  уравнения 
и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 
графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 
применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, 
практики; 

  строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-
графические представления для описания и анализа учебных математических задач и 
реальных зависимостей; 

 использовать основные способы представлений и анализа статистических данных; решать 
задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению изве-
стных алгоритмов; 

  точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику; использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический); обосновывать суждения, проводить 
классификацию, доказывать математические утверждения. 

 

     В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию: 



• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный 
и поведенческий компоненты); 
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 
     В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 
цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 
по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 
освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого 
и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 
выбирать адекватные стратегии коммуникации;  
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности. 
     В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 
средств, широкого спектра логических действий и операций. 
     При изучении учебных алгебры обучающиеся усовершенствуют приобретённые на второй 
ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 
и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
      Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 
анализировать результаты поиска. 
      Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 
собственного информационного пространства. 
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 



      Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 
      Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 
получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 
имеющимся жизненным опытом. 
 
      
Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. Основная форма 
организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  
2. элементы проблемного обучения 
3. технологии уровневой дифференциации  
4. здоровьесберегающие технологии 
5. ИКТ  

 

Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, предупредительный 
контроль; контрольные работы. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Используемый учебно-методический комплект 
 

1. С.М. Никольский, М.К. Потапов, и другие. Алгебра 10, 11  класс для 
общеобразовательных школ авторов   

2. Дидактические материалы по алгебре для 10, 11 класс. М.: Просвещение, 2008. 

Характеристика содержания среднего образования по алгебре и началам анализа  
 
        Рабочая программа общего среднего образования по алгебре составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам общего 
образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования второго поколения, с учетом преемственности с Примерными программами для на-
чального общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 
    Содержание образования применительно к среднй школе представлено в виде следующих 
содержательных разделов. Это; алгебра, начала анализа; функции; вероятность и статистика. 
Наряду с этим в содержание среднего общего образования включена математика в историческом 
развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 
учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 
линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на 
данной ступени обучения. При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели 
овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 
«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитар-
ного фона изучения курса. 
          Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 
аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 



математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят 
также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 
вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математичес-
кому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а 
вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 
преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 
     Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
     Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. 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, производить простейшие вероятностные 
расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 
случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
     При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 
мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
     Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал 
преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий 
материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, 
сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 
     Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений 
о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 
культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение 
его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе 
как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания мате-
матического образования. 
 
 
 
Содержание курса алгебры и начал анализа 
 
 
1. Действительные числа 
Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел.  
Перестановки. Размещения. Сочетания.  
При изучении первой темы сначала проводится повторение изученного в основной школе по 
теме «Действительные числа». Затем изучаются перестановки, размещения и сочетания. Здесь 
важно понять разницу между ними и научиться применять их при решении задач. 
2. Рациональные уравнения и неравенства 
Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 
Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 
неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 
неравенств. 
При изучении этой темы сначала повторяются известные из основной школы сведения о 
рациональных выражениях. Затем эти сведения дополняются формулами бинома Ньютона, 
суммы и разности одинаковых натуральных степеней. Повторяются старые и приводятся 
новые способы решения рациональных уравнений и систем рациональных уравнений. 
Рассматривается метод интервалов решения неравенств вида 
(х - хг) ... (х - хп) > 0 или (х - хг) ... (х - хп) < 0.    



Он основан на свойстве двучлена х - а обращаться в нуль только в одной точке а, принимать 
положительные значения для каждого х > а и отрицательные значения для каждого х < а. 
Решение строгих рациональных неравенств сводится к решению неравенств вида. 
Нестрогие неравенства вводятся только после рассмотрения всех строгих неравенств. Для 
решения нестрогого неравенства надо решить уравнение и строгое неравенство, а затем 
объединить все найденные решения. После этого рассматриваются системы рациональных 
неравенств. 
3.  Корень степени п 
Понятия функции и ее графика. Функция у = хп. Понятие корня степени п. Корни четной и 
нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п. Функция у = т/х. 
Корень степени п из натурального числа. 
При изучении этой темы сначала напоминаются определения функции и ее графика, свойства 
функции у = хп. Существование двух корней четной степени из положительного числа и 
одного корня нечетной степени из любого действительного числа показывается 
геометрически с опорой на непрерывность на R, функции у = хп. Основное внимание уде-
ляется изучению свойств арифметических корней и их применению к преобразованию 
выражений, содержащих корни. 
Изучаются свойства и график функции у =  , утверждается, что арифметический корень 
степени n может быть или натуральным числом или иррациональным числом. 

4. Степень положительного числа   
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. Бес-
конечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. 
Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 
Сначала вводятся понятие рациональной степени положительного числа и изучаются ее 
свойства. Затем вводится понятие предела последовательности и с его помощью находится 
сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии и определяется число е. Степень с 
иррациональным показателем определяется с использованием предела последовательности, 
после чего вводится показательная функция и изучаются ее свойства и график. 
5.  Логарифмы 
Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция.  
Сначала вводятся понятия логарифма, десятичного и натурального логарифмов, изучаются 
свойства логарифмов. Затем рассматривается логарифмическая функция и изучаются ее 
свойства и график.    
Изучаются свойства десятичного логарифма, позволяющие проводить приближенные 
вычисления с помощью таблиц логарифмов и антилогарифмов.  
6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 
Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 
неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 
Сначала изучаются простейшие показательные уравнения, находятся их решения. Затем 
аналогично изучаются простейшие логарифмические уравнения. Далее рассматриваются 
уравнения, решение которых сводится к решению простейшего показательного (или 
логарифмического) уравнения. 
По такой же схеме изучаются неравенства: сначала простейшие показательные, затем 
простейшие логарифмические, и наконец, неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного. 
7. Синус и косинус угла 
Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. 
Арксинус и арккосинус.  
Используя язык механики, вводится понятие угла как результата поворота вектора. Затем 
вводятся его градусная и радианная меры. С использованием единичной окружности вводятся 
понятия синуса и косинуса угла. Изучаются свойства функций синуса и косинуса угла как 
функций угла а, доказываются основные формулы для них. 



Вводятся понятия арксинуса и арккосинуса числа и с их помощью решаются задачи на 
нахождение всех углов. 
8. Тангенс и котангенс угла 
Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 
арккотангенс.  
Тангенс и котангенс угла а определяются как с помощью отношений sina  а и соs а, так и с 
помощью осей тангенса и котангенса. Изучаются свойства функций тангенс и котангенс угла 
как функций угла а, доказываются основные формулы для них. 
Вводятся понятия арктангенса и арккотангенса числа и с их помощью решаются задачи на 
нахождение всех углов, для каждого из которых  
9.  Формулы сложения 
Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы 
(и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и 
половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 
 Сначала с помощью скалярного произведения векторов доказывается формула косинуса 
разности двух углов. Затем с помощью свойств синуса и косинуса угла и доказанной формулы 
выводятся все перечисленные формулы. Используя доказанные формулы, выводятся формулы 
для синусов и косинусов двойных и половинных углов, а также для произведения синусов и 
косинусов углов. Наконец, выводятся формулы для тангенса суммы (разности) двух углов 
тангенса двойного и половинного углов, для выражения синуса, косинуса и тангенса угла 
через тангенс половинного угла. 
10. Тригонометрические функции числового аргумента 
Функции sina  а и соs а, tn a 
Сначала говорится о том, что хотя функция может выражать зависимость между разными 
физическими величинами, но в математике принято рассматривать их  как функции числа. 
Поэтому здесь и рассматриваются тригонометрические функции числового аргумента, их 
основные свойства. С использованием свойств тригонометрических функций строятся их 
графики. 
При изучении этой темы вводится понятие периодической функции и ее главного периода.  
11.  Тригонометрические уравнения и неравенства 
Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для 
решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства.  
Сначала рассматривается решение простейших тригонометрических уравнений. Затем 
рассматриваются уравнения, которые  сводятся к решению простейшего тригонометрического 
уравнения. Рассматриваются способы решения тригонометрических уравнений с помощью 
основных тригонометрических формул и, наконец, рассматриваются однородные 
тригонометрические уравнения. 
Рассматривается решение простейших тригонометрических неравенств.  
12.  Вероятность события 
Понятие и свойства вероятности события. 
Сначала рассматриваются опыты, результаты которых называют событиями. Определяется 
вероятность события. Рассматриваются примеры вычисления вероятности события. Затем 
вводятся понятия объединения (суммы), пересечения (произведения) событий и 
рассматриваются примеры на применение этих понятий. 
13.  Функции и их графики 
Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными 
методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих 
модули. Графики сложных функций. 
Сначала вводятся понятия элементарной функции и суперпозиции функций (сложной 
функции). Затем исследуются вопросы об области определения и области изменения 
функции, об ограниченности, четности (или нечетности) и периодичности функции, о 
промежутках возрастания (убывания) и знакопостоянства функции. Результаты ис-
следования функции применяются для построения ее графика. Далее рассматриваются 



основные способы преобразования графиков функций — симметрия относительно осей 
координат, сдвиг вдоль осей, растяжение и сжатие графиков.  
14. Предел функции и непрерывность 
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 
функций в точке, на интервале. Непрерывность элементарных функций.  
На интуитивной основе вводятся понятия предела функции. Рассматриваются 
односторонние пределы и свойства пределов функций. Вводится понятие непрерывности 
функции в точке и на интервале. Выясняются промежутки непрерывности элементарных 
функций. 
15. Обратные функции 
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 
функции. 
Сначала на простом примере вводится понятие функции, обратной к данной. Затем 
определяется функция, обратная к данной строго монотонной функции. Приводится способ 
построения графика обратной функции. 
Вводится понятие взаимно обратных функций, устанавливается свойство графиков взаимно 
обратных функций, построенных в одной системе координат. Исследуются основные 
обратные тригонометрические функции и строятся их графики. 
16.  Производная 
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. 
Производные элементарных функций. Производная сложной функции.  
Сначала вводится новая операция: дифференцирование функции и ее результат — 
производная функции. Затем выясняется механический и геометрический смысл производной, 
после чего находятся производные суммы, разности, произведения, частного и суперпозиции 
двух функций, а также производные всех элементарных функций. Доказывается 
непрерывность функции в точке, в которой она имеет производную. Вводится понятие 
дифференциала функции, доказывается теорема о производной обратной функции и 
находятся производные для обратных тригонометрических функций. 
17.  Применение производной 
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 
Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. Выпуклость графика 
функции. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. По-
строение графиков функций с применением производной.  
Сначала вводятся понятия локальных максимума и минимума функции, ее критических точек, 
а затем рассматривается метод нахождения максимума и минимума функции на отрезке. 
Выводится уравнение касательной к графику функции, исследуется возрастание и убывание 
функций с помощью производных. Рассматриваются экстремум функции с единственной 
критической точкой и задачи на максимум и минимум. Проводится исследование функций с 
помощью производной, строятся их графики. 
Обсуждается вопрос о выпуклости вверх (или вниз) графика функции, имеющей вторую 
производную, т. е, вопрос о геометрическом смысле второй производной. Вводится понятие 
асимптоты графика функции. Исследуется дробно-линейная функция.  
18.  Первообразная и интеграл 
Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 
Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенных интегралов.  
Сначала вводится понятие первообразной для функции, непрерывной на интервале, затем 
понятие неопределенного интеграла, приводятся основные свойства неопределенных 
интегралов и таблица неопределенных интегралов. Определяется площадь криволинейной 
трапеции как предел интегральной суммы для неотрицательной функции. Определенный 
интеграл также вводится как предел интегральной суммы для непрерывной на отрезке 
функции. Приводится формула Ньютона — Лейбница для вычисления определенных 
интегралов. 
Приводятся свойства определенных интегралов и их применение для вычисления площадей 
фигур на плоскости и для решения геометрических и физических задач.  



19.  Равносильность уравнений и неравенств 
Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 
Сначала перечисляются равносильные преобразования уравнений. Подчеркивается, что при 
таких преобразованиях множество корней преобразованного уравнения совпадает с 
множеством корней исходного уравнения. Рассматриваются примеры применения таких 
преобразований при решении уравнений. 
Затем аналогичным образом рассматриваются равносильные преобразования неравенств и 
их применение при решении неравенств. 
20. Уравнения-следствия 
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 
логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 
уравнения от знаменателя.  
Сначала вводится понятие уравнения-следствия, перечисляются преобразования, 
приводящие к уравнению-следствию. Подчеркивается, что при таком способе решения 
уравнения проверка корней уравнения-следствия является обязательным этапом решения 
исходного уравнения. Затем рассматриваются многочисленные примеры применения 
каждого из этих преобразований в отдельности и нескольких таких преобразований. 
21.  Равносильность уравнений и неравенств системам 
Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем.  
Сначала вводятся понятия системы, равносильности систем, равносильности уравнения 
(неравенства) системе или совокупности систем. 
Затем перечисляются некоторые уравнения (неравенства) и равносильные им системы. 
Формулируются утверждения об их равносильности. Приводятся примеры применения 
этих утверждений. 
22.  Равносильность уравнений на множествах 
Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 
Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, применение 
некоторых формул. 
Сначала вводится понятие равносильности двух уравнений на множестве, описываются те 
множества чисел, на каждом из которых получается уравнение, равносильное на этом 
множестве исходному уравнению при возведении уравнения в четную степень, при 
умножении уравнения на функцию, при логарифмировании, при потенцировании, при 
приведении подобных членов уравнения, при применении некоторых формул. Для каждого 
преобразования уравнения формулируются соответствующие утверждения о равносильности 
и приводятся примеры их применения. 
23.  Равносильность неравенств на множествах 
Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, 
потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение 
некоторых формул. Нестрогие неравенства. 
Вводится понятие равносильности двух неравенств на множестве, описываются те множества 
чисел, на каждом из которых получается неравенство, равносильное на этом множестве 
исходному неравенству при возведении уравнения в четную степень, при умножении 
уравнения на функцию, при потенцировании логарифмического неравенства, при приведении 
подобных членов неравенства, при применении некоторых формул. Для каждого 
преобразования неравенства формулируются соответствующие утверждения о 
равносильности и приводятся примеры их применения. Рассматриваются нестрогие 
неравенства. 
24.  Метод промежутков для уравнений и неравенств 
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 
Сначала рассматриваются уравнения с модулями и описывается способ решения таких 
уравнений переходом к уравнениям, равносильным исходному на некотором множестве и не 
содержащим модулей. Затем аналогично рассматриваются неравенства с модулями. Наконец, 
для функций, непрерывных на некоторых интервалах, рассматривается способ решения 
неравенств,  называемый методом интервалов. 



25.  Системы уравнений с несколькими неизвестными 
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных.  
Вводятся понятия системы уравнений, равносильности систем, приводятся утверждения о 
равносильности систем при тех или иных преобразованиях, рассматриваются основные 
методы решения систем уравнений: метод подстановки, метод линейных преобразований, 
метод перехода к системе-следствию, метод замены неизвестных 
. 
Тематическое планирование. 
 
 
 Алгебра и начала анализа 10  класс -102часа 
 
 
 
 

Основное содержание по темам 
 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) 
 

1. Действительные числа 7 ч 
Понятие натурального числа. Множества чисел. 
Свойства действительных чисел.  
Перестановки. Размещения. Сочетания.  
 

Описывать множество целых чисел, 
множество рациональных чисел, 
соотношение между этими множествами. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные 
числа, выполнять вычисления с 
рациональными числами, вычислять значения 
степеней с целым показателем. 
Приводить примеры иррациональных чисел; 
распознавать рациональные и 
иррациональные числа; изображать числа 
точками координатной прямой. 
Находить десятичные приближения 
рациональных и иррациональных чисел; 
сравнивать и упорядочивать действительные 
числа. 
Описывать множество действительных чисел. 
Использовать в письменной математической 
речи обозначения и графические 
изображения числовых множеств, теоретико-
множественную символику 
Выполнять перебор всех возможных 
вариантов для пересчета объектов или 
комбинаций. Применять правило 
комбинаторного умножения для решения 
задач на нахождение числа объектов или ком-
бинаций . Распознавать задачи на 
определение числа перестановок и выполнять 
соответствующие вычисления. Решать задачи 
на вычисление вероятности с применением 
комбинаторики 
 

2. Рациональные уравнения и неравенства 14 ч 
Понятия алгебраической дроби, симметрического Знать понятия алгебраической дроби, 



многочлена, формулы бинома Ньютона, понятие 
рационального уравнения, понятие корня 
рационального уравнения, понятие возвратного 
уравнения, понятие системы рациональных 
уравнений, понятие решения системы 
рациональных уравнений, метод интервалов 
решения неравенств, понятие рационального 
неравенства, понятие нестрогого неравенства, 
понятие системы рациональных неравенств и его 
решения 
 

симметрического многочлена, формулы 
бинома Ньютона, понятие рационального 
уравнения, понятие корня рационального 
уравнения, понятие возвратного уравнения, 
понятие системы рациональных уравнений, 
понятие решения системы рациональных 
уравнений, метод интервалов решения 
неравенств, понятие рационального 
неравенства, понятие нестрогого неравенства, 
понятие системы рациональных неравенств и 
его решения 
Уметь решать рациональные уравнения и 
неравенства 

                                   3. Корень степени n 8 ч 
Понятие функции и ее графика, понятие 
степенной функции и ее свойства, понятие корня 
степени n, понятие арифметического корня и его 
свойства 
 

Вычислять значения функций, заданных 
формулами (при необходимости 
использовать калькулятор). 
Описывать свойства функции на основе ее 
графического представления. 
Моделировать реальные зависимости с 
помощью формул и графиков.  
Использовать функциональную символику 
для записи разнообразных фактов, связанных 
с рассматриваемыми функциями, обогащая 
опыт выполнения знаково-символических 
действий. Строить речевые конструкции с ис-
пользованием функциональной 
терминологии. 
Строить графики изучаемых функций; 
описывать их свойства 
Преобразовывать выражения, содержащие 
степень положительного числа с 
рациональным и иррациональным 
показателем, строить график показательной 
функции  

4.Степень положительного числа 9 ч 
 
Понятие степени с рациональным показателем и 
ее свойства, понятие предела 
последовательности, понятие бесконечно 
убывающей геометрической прогрессии, понятие 
степени с иррациональным показателем 

Преобразовывать выражения, содержащие 
степень положительного числа с 
рациональным и иррациональным 
показателем, строить график показательной 
функции 

5.Логарифмы 6 ч 
Определение логарифма числа, основное 
логарифмическое тождество, свойства 
логарифмов, обозначение десятичного и 
натурального логарифма, вид логарифмической 
функции, её основные свойства 
 

Выполнять действия с логарифмами. 
 Строить графики логарифмических функций; 
описывать их свойства 
 

6.    Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 8 ч 
Применение формул сокращенного умножения. 
Многочлены с одной переменной. Корень много-

Проводить доказательные рассуждения о 
корнях уравнения с опорой на определение 



члена.  корня, функциональные свойства выражений. 
Распознавать логарифмические и 
показательные  уравнения. 
Решать логарифмические и показательные  
уравнения. 
Применять свойства функций для решения 
неравенств 

7.  Синус и косинус угла 7 ч 
Определение угла в один радиан, формулы 
перевода градусной меры в радианную и 
наоборот, понятие «единичная окружность», 
поворот точки вокруг начала координат, 
определение синуса, косинуса, основные 
формулы 

Преобразовывать выражения, содержащие 
синус и косинус  угла, вычислять их значения  

8.  Тангенс и котангенс угла 4 ч 
Определение тангенса, котангенса, основные 
формулы 

Преобразовывать выражения, содержащие 
тангенс и котангенс  угла, вычислять их 
значения  

9. Формулы сложения 10 ч 
Формулы косинуса и синуса суммы и разности 
двух углов с доказательством 
 

Выполнять тождественные преобразования 
тригонометрических выражений с 
использованием выведенных формул 

10. Тригонометрические функции числового аргумента 8 ч 
Понятия основных тригонометрических функций, 
их графики и свойства 
 

Строить графики основных 
тригонометрических функций 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства 8 ч 
Простейшие тригонометрические  уравнения и 
неравенства, основные приёмы решения 
тригонометрических  уравнений 
 

Проводить доказательные рассуждения о 
корнях уравнения с опорой на определение 
корня, функциональные свойства выражений 
Решать тригонометрические уравнения и 
неравенства 

12.Вероятность события 4 ч 
Классическое понятие вероятности события и его 
свойства 

Решать задачи на вычисление вероятности с 
применением комбинаторики 

          13. Повторение 9 ч 
 
 
Алгебра и начала анализа 11  класс -102часа 
 

Основное содержание по темам 
 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) 
 

1. Функции и их графики 6 ч 
Методы исследования функции (область 
определения, область изменения функции, 
монотонность, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, четность, периодичность) 
 

Вычислять значения функций, заданных 
формулами (при необходимости 
использовать калькулятор); составлять 
таблицы значений функций. 
Строить по точкам графики функций. 
Описывать свойства функции на основе ее 
графического представления. 



Моделировать реальные зависимости с 
помощью формул и графиков. 
Интерпретировать графики реальных 
зависимостей. 
Использовать функциональную символику 
для записи разнообразных фактов, связанных 
с рассматриваемыми функциями, обогащая 
опыт выполнения знаково-символических 
действий. Строить речевые конструкции с ис-
пользованием функциональной 
терминологии. 
Использовать компьютерные программы для 
исследования положения на координатной 
плоскости графиков функций в зависимости 
от значений коэффициентов, входящих в 
формулу. 
Распознавать виды изучаемых функций. 
Показывать схематически положение на 
координатной плоскости графиков функций в 
зависимости от значений коэффициентов, 
входящих в формулы. 
Строить графики изучаемых функций; 
описывать их свойства 
 
 

2. Предел функции и непрерывность 5 ч 
Понятие предела функции, понятие 
одностороннего предела, свойства пределов, 
понятие непрерывности 
 

Находить пределы в простейших случаях 

3.  Обратные функции 3 ч 
Понятие функции, обратной к данной  Находить функцию обратную к данной 

4. Производная 9 ч 
Понятие производной, формулы производных, 
формулы суммы, разности, произведения и  
частного с доказательством, формулу сложной 
функции. 

Находить производную любой элементарной 
функции 
 

5.  Применение производной 15 ч 
Понятие максимум и минимума функции, 
уравнение касательной с выводом, возрастание и 
убывание функции, понятие экстремума 
функции, алгоритм построение графиков 
функций с применением производной. 

Применять производную при  
исследовании функций и решения 
практических задач. 

6. Первообразная и интеграл 11 ч 
Понятия первообразной, площади криволинейной 
трапеции, определенного интеграла, формула 
Ньютона – Лейбница. 

Применять формулу Ньютона – Лейбница 
при вычислении определенных интегралов и 
площадей фигур 

7.  Уравнения – следствия 7 ч 
Преобразования, приводящих к уравнению – 
следствию (возведение уравнения в четную 
степень, потенцирование логарифмических 

Применять преобразования, приводящие к 
уравнению – следствию  



уравнений и т.д.) 
 

8.  Равносильность уравнений и неравенств системам 9ч  
Алгоритм решения  уравнений и неравенств с 
помощью систем 
 

Применять переход от уравнения или 
неравенства к равносильной системе. 

9. Равносильность уравнений на множествах 6 ч 
Понятия потенцирование, логарифмирование, 
умножение уравнения на функцию 
 

Применять переход к уравнению, 
равносильному на некотором множестве 
исходному уравнению 

10. Равносильность неравенств на множествах 5 ч 
Понятия потенцирование, логарифмирование, 
умножение неравенства на функцию 
 

Применять переход к неравенству, 
равносильному на некотором множестве 
исходному неравенству 

11. Метод промежутков для уравнений и неравенств 4 ч 
Алгоритм решения уравнений и неравенств с 
модулями, метод интервалов для решения 
неравенств 
 

Решать уравнения и неравенства с модулями 
и применять метод интервалов для решения 
неравенств 

12. Системы уравнений с несколькими неизвестными 7 ч 
Понятие равносильных систем, 
системы-следствия, метод замены переменных 
 

Применять разные способы решения систем 
уравнений с несколькими неизвестными 

Повторение 15 ч 
 


