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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре для 11 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в ФГОС. В Программе предусмотрены развитие всех обозначенных в 

ФГОС основных видов деятельности учеников и выполнение целей и задач, поставленных ФГОС.  

Программа соответствует учебникам:  

Алгебра и начала математического анализа. Базовый и углубленный уровни. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. 

Шабунин. Москва. «Просвещение», 2021.  

Рабочая программа изучения курса математика разработана на 136 часов в году (4 часа в 

неделю). 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные  результаты 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

− представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты 

В 11 классе на уроках алгебры, как и на всех предметах, будет продолжена работа по 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения. 

При изучении математики обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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 свертывание 

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. 

В ходе изучения математики обучающиеся усовершенствуют опыт проектной деятельности, как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 



возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

− определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

− учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

− учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

− высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

− работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и 

инструменты); 

− определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД 

− ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

− делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

− добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет- ресурсах; 

− добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

− перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие первую линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД 

− доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

− слушать и понимать речь других; 

− выразительно читать и пересказывать текст; 

− вступать в беседу на уроке и в жизни; 

− совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

− учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в 

малых группах. 

Предметные результаты 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится:  

− свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное множества, 

элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств;  

− применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости;  

− проверять принадлежность элемента множеству;  

− находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости;  

− задавать множества перечислением и характеристическим свойством;  

− оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

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

− проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений;  

Выпускник получит возможность научится:  

− оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем;  



− понимать суть косвенного доказательства;  

− оперировать понятиями счётного и несчётного множества;  

− применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств при 

решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  

− проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов;  

− использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа и выражения 

Выпускник научится:  

− Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени 

n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

− понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел;  

− переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  

− доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач;  

− выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

− сравнивать действительные числа разными способами;  

− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

второй;  

− находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;  

− выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней;  

− выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений;  

Выпускник получит возможность научиться:  

− свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;  

− понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;  

− владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач;  

− иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;  

− свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных выражений;  

− владеть формулой бинома Ньютона;  

− применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую теорему 

об остатках, Малую теорему Ферма;  

− применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера;  

− применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами;  

− владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при решении 

задач;  

− применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические преобразования.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближённых вычислений, используя разные способы 

сравнений;  



− записывать, сравнивать, округлять числовые данные;  

− использовать реальные величины в разных системах измерения;  

− составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится:  

− Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 

неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные 

на множестве; равносильные преобразования уравнений;  

− решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

третьей и четвёртой степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

− овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении 

задач;  

− применять теорему Безу к решению уравнений;  

− применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;  

− понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать;  

− владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения 

и обосновывать свой выбор;  

− использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения;  

− решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим 

и графическим методами;  

− владеть разными методами доказательства неравенств;  

− решать уравнения в целых числах;  

− изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами;  

− свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений;  

Выпускник получит возможность научиться:  

− свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных  

− уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

− свободно решать системы линейных уравнений;  

− решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;  

− применять при решении задач неравенства Коши—Буняковского, Бернулли;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других 

учебных предметов;  

− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов;  

− составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из других 

учебных предметов;  

− составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;  

− использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств.  

Функции 

Выпускник научится:  

− Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, чётная и нечётная функции; уметь применять эти понятия 

при решении задач;  



− владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач;  

− владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач;  

− владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач;  

− владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач;  

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

− применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность, ограниченность;  

− применять при решении задач преобразования графиков функций;  

− владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая 

прогрессии;  

− применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий;  

Выпускник получит возможность научиться:  

− владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач;  

− применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

− определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т. п.),  

− интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

− определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

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

Элементы математического анализа  

− Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его 

при решении задач;  

− применять для решения задач теорию пределов;  

− владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно малые 

числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

− владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;  

− вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

− исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

− строить графики и применять их к решению задач, в том числе с параметром;  

− владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении задач;  

− владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл;  

− применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения задач;  

− свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной;  

− свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; — оперировать понятием 

первообразной для решения задач;  

− овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его простейших 

применениях;  

− оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;  

− уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;  

− уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

− уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определённого интеграла);  

− уметь применять приложение производной и определённого интеграла к решению задач 

естествознания;  



− владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь исследовать 

функцию на выпуклость.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

− решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные 

результаты. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Выпускник научится:  

− Оперировать основными описательными характеристиками числового набора; понятиями: 

генеральная совокупность и выборка;  

− оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей; 

вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов;  

− владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении задач;  

− иметь представление об основах теории вероятностей;  

− иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

− иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;  

− иметь представление о совместных распределениях случайных величин;  

− понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;  

− иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределённых 

случайных величин;  

− иметь представление о корреляции случайных величин;  

Выпускник получит возможность научиться:  

− иметь представление о центральной предельной теореме;  

− иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии;  

− иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и её уровне значимости;  

− иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений;  

− иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;  

− владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при решении задач;  

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

− владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при решении задач;  

− уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа;  

− владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь применять их 

при решении задач;  

− уметь применять метод математической индукции;  

− уметь применять принцип Дирихле при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  

− выбирать методы подходящего представления и обработки данных.  

Текстовые задачи 

Выпускник научится:  

− Решать разные задачи повышенной трудности;  

− анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы;  

− строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи;  

− решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата;  

− анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;  

− переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  



− решать практические задачи и задачи из других предметов.  

История и методы математики 

Выпускник научится:  

− Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  

− понимать роль математики в развитии России;  

− использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

− применять основные методы решения математических задач;  

− на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;  

− применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач;  

− пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов;  

− применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики).  

 

Содержание учебного предмета 
1. Тригонометрические функции -19ч. 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у = cosx и ее график. 

Свойства функции у = sinx и ее график. Свойства функции у=tgx и ее график. Обратные 

тригонометрические функции. 

Основная цель - изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять 

эти свойства при решении уравнений и неравенств; обобщить и систематизировать знания об 

исследовании функций элементарными методами; научить строить графики тригонометрических 

функций, используя различные приемы построения графиков. 

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые 

непосредственно относятся к исследованию тригонометрических функций и построению их 

графиков. Так, формулы sin(-x) = -sinx и cos(-x) = cosx выражают свойства нечетности и четности 

функций у = sinx и у = cosx соответственно. 

На профильном уровне продолжается изучение свойств элементарных функций методами 

элементарной математики; решаются задачи разного уровня сложности на нахождение области 

определения и множества значений сложных функций. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их свойств и 

начинается с построения графика функции у = cosx. 

С помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

На профильном уровне обратные тригонометрические функции изучаются после повторения 

понятия взаимно обратных функций. Применение свойств обратных тригонометрических функций 

рассматривается на конкретных примерах. 

В ходе изучения темы особое внимание уделяется исследованию функций и построению 

графиков методами элементарной математики. Таким образом, при изучении данного раздела 

происходит как обобщение и систематизация знаний учащихся об элементарных функциях и их 

исследовании методами элементарной математики, так и подготовка к восприятию элементов матема-

тического анализа. 

2. Производная и её геометрический смысл-22 ч.  

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение 

производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. производные 

элементарных функций. Геометрический смысл производной.  

Основная  цель - ввести понятие предела последовательности, предела функции, производной; 

научить находить производные с помощью формул дифференцирования; научить находить уравнение 

касательной к графику функции, решать практические задачи на применение понятия производной. 

На профильном уровне учащиеся знакомятся со строгими определениями предела 

последовательности, предела функции, непрерывности функции. Правила дифференцирования и 



формулы производных элементарных функций доказываются строго. 

Достаточно подробное изучение теории пределов числовых последовательностей учащимися 

профильных классов не просто готовит их к восприятию сложного понятия предела функции в точке, 

но развивает многие качества мыслительной деятельности учащихся. 

3.Применение производной к исследованию функций-16ч.   

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков 

функций. 

Основная цель — показать возможности производной в исследовании свойств функций и 

построении их графиков. 

При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе работы 

над предыдущей темой. 

Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания функции от знака ее 

производной на данном промежутке. Вводятся понятия точек максимума и минимума, точек 

перегиба. Учащиеся знакомятся с новыми терминами: критические и стационарные точки. 

После введения понятий максимума и минимума функции формируется представление о том, 

что функция может иметь экстремум в точке, в которой она не имеет производной, например, у = |𝑥| 
в точке х = 0. 

Определение вида экстремума предполагается связать с переменой знака производной 

функции при переходе через точку экстремума. Необходимо показать учащимся, что это можно 

сделать проще — по знаку второй производной: если f"(x) > 0 в некоторой стационарной точке х, то 

рассматриваемая стационарная точка есть точка минимума; если f"(x) < 0, то эта точка — точка 

максимума; если f"(x) = 0, то точка х есть точка перегиба. 

Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая построение 

графика. На профильном уровне (после изучения второй производной) схема исследования функции 

выглядит так:  

1) область определения функции; четность (нечетность); периодичность;  

2) нули функции; промежутки знакопостоянства;  

3) асимптоты графика функции;  

4) первая производная; критические точки; промежутки монотонности; экстремумы;  

5) вторая производная; промежутки выпуклости, направления выпуклостей и точки перегиба. 

4 .  Первообразная и интеграл-15ч.   

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение 

интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные уравнения. 

Основная цель — ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; научить находить площадь криволинейной трапеции, решать простейшие 

физические задачи с помощью интеграла. 

Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная дифференцированию, 

далее вводится понятие первообразной, при этом не вводится ни определение неопределенного 

интеграла, ни его обозначение. Таблица правил интегрирования (т. е. таблица первообразных) в этом 

случае естественно получается из таблицы производных. Формулируется утверждение, что все 

первообразные для функции f(x) имеют вид F(x) + С, где F(x) — первообразная, найденная в таблице. 

Этот факт не доказывается, а только поясняется. 

Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается формулой 

Ньютона — Лейбница. Далее возникает определенный интеграл как предел интегральной суммы; при 

этом формула Ньютона — Лейбница также оказывается справедливой. Таким образом, эта формула 

является главной: с ее помощью вычисляются определенные интегралы и находятся площади 

криволинейных трапеций. 

На профильном уровне учащиеся знакомятся с задачами на нахождение пути по заданной 

скорости, на вычисление работы переменной силы, задачами о размножении бактерий и о 

радиоактивном распаде более подробно, чем школьники классов базового уровня, и учатся решать 

простершие дифференциальные уравнения 

5. Комбинаторика -13 ч. 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 



Основная цель — развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией 

соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем — с аппаратом решения 

ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона (с которой учащиеся лишь 

познакомились в курсе 10 класса). 

Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) составление упорядоченных 

множеств (образование перестановок); 2) составление подмножеств данного множества (образование 

сочетаний); 3) составление упорядоченных подмножеств данного множества (образование 

размещений). 

Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в содержание 

образования старшей школы сегодня включается лишь теория соединений — комбинаторных 

конфигураций, которые называются перестановками, размещениями и сочетаниями. Причем 

обязательными для изучения являются лишь соединения без повторений — соединения, 

составляемые по определенным правилам из различных элементов. 

Теория, соединений с повторениями не является обязательной для изучения даже на 

профильном уровне, тем не менее, полезно ввести понятие хотя бы размещений с повторениями, так 

как задачи на подсчет числа этих размещений рассматриваются уже на первых уроках при решении 

задач на применение правила произведения. 

Знакомство с остальными соединениями с повторениями может быть рассмотрено с 

учащимися профильных классов при наличии времени. Доказательство же справедливости формул 

для подсчета числа перестановок с повторениями и числа сочетаний с повторениямиследует 

рассматривать только при углубленном изучении с учащимися, усвоившими применение метода 

математической индукции. 

Дополнительной мотивацией рассмотрения, например, перестановок с повторениями является 

то, что биномиальные коэффициенты есть не что иное, как перестановки с повторениями. Поэтому 

учащиеся, знакомые с понятием перестановок с повторениями, легко воспринимают вывод формулы 

бинома Ньютона. 

6. Элементы теории вероятностей-11ч. 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость 

событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли.  

Основная цель — сформировать понятие вероятности случайного независимого события; 

научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и 

на нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 

В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь отдельных 

элементов теории вероятностей. При этом введению каждого понятия предшествует неформальное 

объяснение, раскрывающее сущность данного понятия, его происхождение и реальный смысл. Так 

вводятся понятия случайных, достоверных и невозможных событий, связанных с некоторым 

испытанием; определяются и иллюстрируются операции над событиями. 

Классическое определение вероятности события с равновозможными элементарными 

исходами формулируется строго, и на его основе (с использованием знаний комбинаторики) решается 

большинство задач. Независимость событий вводится достаточно строго (после определения понятия 

условной вероятности). Разбирается решение задачи на нахождение вероятности события В, 

состоящего в том, что при п испытаниях наблюдаемое событие А произойдет ровно k раз, после чего 

обосновывается формула Бернулли. 

При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение теории 

вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности человека. 

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа-26ч.  

Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в памяти учащихся 

основного материала, но и обобщение, уточнение систематизацию знаний по алгебре и началам 

математического анализа за курс средней школы. 

Повторение предлагается проводить по основным содержательно-методическим линиям и 

целесообразно выстроить в следующим порядке: вычисления и преобразования, уравнения и 

неравенства, функции, начала математического анализа. 

При проведении итогового повторения предлагается широкое использование и комбинирование 

различных типов уроков (лекций, семинаров, практикумов, консультаций и т.е.) с целью быстрого 

охвата большого по объему материала. Необходимым элементом уроков итогового повторения 

является самостоятельная работа учащихся. Она полезна как самим учащимся, так и учителю для 



осуществления обратной связи. Формы проведения самостоятельных работ разнообразны: от 

традиционной работы с двумя, тремя заданиями до тестов и работ в форме рабочей тетрадей с 

заполнением пробелов в приведенных рассуждениях.  

В результате обобщающего повторения курса алгебры и начала анализа за 11 класс создать 

условия учащимся для выявления: 

− владения понятием степени с рациональным показателем, умение выполнять тождественные 

преобразования и находить их значения; 

− умения выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 

показательных, логарифмических выражений; 

− умения решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения (логарифмических, 

иррациональных, тригонометрических), решать неравенства с одной переменной на основе 

свойств функции; 

− умения использовать несколько приемов при решении уравнений;  

− решать уравнения с использованием равносильности уравнений; использовать график 

функции при решении неравенств (графический метод); 

− умения находить производную функции; множество значений функции; область 

определения сложной функции; использовать четность и нечетность функции; 

− умения исследовать свойства сложной функции; использовать свойство периодичности 

функции для решения задач; читать свойства функции по графику и распознавать графики 

элементарных функций; 

− умения решать и проводить исследование решения текстовых задач на нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения величины с применением производной;  

− умения решать задачи параметрические на оптимизацию; 

− умения решать комбинированные уравнения и неравенства; использовать несколько приемов 

при решении уравнений и неравенств; 

−  умения извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; привести 

примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

  

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» (136 часов)  

1.  Тригонометрические функции 19 1 

2.  Производная и ее геометрический смысл 22 1 

3.  Применение производной к исследованию функций 16 1 

4.  Первообразная и интеграл 15 1 

5.  Комбинаторика 13 1 

6.  Элементы теории вероятностей 11 1 

7.  Комплексные числа 14  

8.  Итоговое повторение  26  

Итого  136 6, +2 админ. 



Календарно-тематическое планирование 

по алгебре 11 класс (4 часа в неделю, 34 недели ) 

№ 
пар. 

Содержание материала Кол-
во час. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 Тригонометрические функции 19  

1 Область определения и множество 

значений тригонометрических функций 

2 По графику функций описывать их свойства (монотонность, ограниченность, 

чётность, нечётность, периодичность). 

Приводить примеры функций (заданных с помощью формулы или графика), 

обладающих заданными свойствами (например, ограниченности). 

Разъяснять смысл перечисленных свойств. Изображать графики сложных 

функций с помощью графопостроителей, описывать их свойства. Решать 

простейшие тригонометрические неравенства, используя график функции. 

Распознавать графики тригонометрических функций, графики обратных 

тригонометрических функций. Применять и доказывать свойства обратных 

тригонометрических функций. 

Строить графики элементарных функций, используя графопостроители, 

изучать свойства элементарных функций по их графикам, формулировать 

гипотезы о количестве корней уравнений, содержащих элементарные 

функции, и проверять их. 

Выполнять преобразования графиков элементарных функций: параллельный 

перенос, растяжение(сжатие) вдоль оси ординат. Применять другие 

элементарные способы построения графиков. 

2 Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

3 

3 Свойство функции у= cos x и ее график 3 

4 Свойство функции у=sin x и ее график 3 

5 Свойства и графики функций у=tg x и y= ctg x 2 

6 Обратные тригонометрические функции 3 

 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

 Контрольная работа №1 1 

 Производная и ее применение 22  

1 Предел последовательности 3 Приводить примеры монотонной числовой последовательности, имеющей 

предел. Вычислять пределы последовательностей. Выяснять, является ли 

последовательность сходящейся. Приводить примеры функций, 

являющихся непрерывными, имеющих вертикальную, горизонтальную 

асимптоту. Записывать уравнение каждой из этих асимптот. Уметь по 

графику функции определять промежутки непрерывности и точки разрыва, 

если такие имеются. Уметь доказывать непрерывность функции. 

Находить угловой коэффициент касательной к графику функции в заданной 

2 Предел функции 2 

3 Непрерывность функции 1 

4 Определение производной 2 

5 Правила дифференцирования 3 



6 Производная степенной функции 2 точке. Находить мгновенную скорость движения материальной точки. 

Анализировать поведение функций на различных участках области  

определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) функций. 

Находить производные элементарных функций. Находить производные 

суммы, произведения и частного двух функций, производную сложной 

функции  y=f(kx + b). 

Объяснять и иллюстрировать понятие предела последовательности. 

Приводить примеры последовательностей, имеющих предел и не 

имеющих предела. Пользоваться теоремой о пределе монотонной 

ограниченной последовательности. 

Выводить формулы длины окружности и площади круга. Объяснять и 

иллюстрировать понятие предела функции в точке. Приводить примеры 

функций, не имеющих предела в некоторой точке. 

Вычислять пределы функций. 

Анализировать поведение функций на различных участках области 

определения. Находить асимптоты. 

Вычислять приращение функции в точке. Составлять и исследовать 

разностное отношение. 

7 Производная элементарных функций 3 

8 Геометрический смысл производной 3 

 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

 Контрольная работа №2  

 Применение производной к исследованию функций 16  

1 Возрастание и убывание функции 2 Находить вторую производную и ускорение процесса, описываемого с 

помощью формулы. 

Находить промежутки возрастания и убывания функции. Доказывать, что 

заданная функция возрастает (убывает) на указанном промежутке. 

Находить точки минимума и максимума функции. Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на отрезке. 

Находить наибольшее и наименьшее значения функции. Исследовать 

функцию с помощью производной и строить её график. 

Применять производную при решении текстовых, геометрических, 

физических и других задач 

2 Экстремумы функции 2 

3 Наибольшее и наименьшее значения функции 3 

4 Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба 

2 

5 Построение графиков функций 4 

 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

 Контрольная работа №3 1 

 Первообразная и интеграл 15  

1 Первообразная 2 Вычислять приближённое значение площади криволинейной трапеции. 



2 Правила нахождения первообразных 2 Находить первообразные функций: 

y=xp, гдеpϵR, y = sinx у = cosx y= tgx. 

Находить первообразные функций: 

f(x) + g(x), kf(x) иf (kx + b). 

Вычислять площади криволинейной трапеции с помощью формулы 

Ньютона-Лейбница. Находить приближенные значения интегралов. 

Вычислять площадь криволинейной трапеции с помощью интеграла. 

3 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл 

и его вычисления 

3 

4 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 3 

5 Применение интегралов для решения физических 
задач 

1 

6 Простейшие дифференциальные уравнения 1 

 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

 Контрольная работа №4 1 

 Комбинаторика 13  

1 Математическая индукция 2 Применять при решении задач метод математической индукции. 

Применять правило произведения при выводе формулы числа 

перестановок. 

Создавать математические модели для решения комбинаторных 

задач с помощью подсчёта числа размещений, перестановок и 

сочетаний. 

Находить число перестановок с повторениями. 

Решать комбинаторные задачи, сводящиеся к подсчёту числа сочетаний с 

повторениями. 

Применять формулу бинома Ньютона. 

При возведении бинома в натуральную степень находить биномиальные 

коэффициенты при помощи треугольника Паскаля. 

2 Правило произведения. Размещения с повторениями 2 

3 Перестановки 2 

4 Размещения без повторений 1 

5 Сочетания без повторений и бином Ньютона 3 

6 Сочетания с повторениями 1 

 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

 Контрольная работа №5 1 

 Элементы теории вероятности 11  

1 Вероятность события 2 Приводить примеры случайных, достоверных и невозможных 
событий. Знать определение суммы и произведения событий. 

Знать определение вероятности события в классическом 
понимании. 

Приводить примеры несовместимых событий. Находить вероятность 

суммы несовместных событий. Находить вероятность суммы 

2 Сложение вероятности 2 

3 Условная вероятность. Независимость событий 1 

4 Вероятность произведения независимых событий 3 



5 Формула Бернулли 1 произвольных событий. 

Иметь представление об условной вероятности событий. Знать строгое 

определение независимости двух событий. Иметь представление о 

независимости событий и находить вероятность совместного наступления 

таких событий. Вычислять вероятность получения конкретного числа 

успехов в испытаниях Бернулли 

 Урок обобщения и систематизации знаний  

 Контрольная работа №6  

 Комплексные числа 14  

1 Определение комплексных чисел Сложение и 

умножение комплексных чисел 

2 Выполнить вычисления с комплексными числами: сложение, вычитание, 

умножение, деление. 

 Изображать комплексные числа точками на комплексной плоскости. 

Интерпретировать на комплексной плоскости сложение и вычитание 

комплексных чисел.  

Находить корни квадратных уравнений с действительными коэффициентами. 

Применять различные формы записи комплексных чисел: алгебраическую, 

тригонометрическую и показательную. Выполнять действия с комплексными 

числами: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в 

натуральную степень, извлечение корня степени n , выбирая подходящую форму 

записи комплексных чисел. 

Переходить от алгебраической записи комплексного числа к 

тригонометрической и к показательной, от тригонометрической и 

показательной формы к алгебраической. 

Доказывать свойства комплексно сопряжённых чисел.  

Интерпретировать на комплексной плоскости арифметические действия с 

комплексными числами. Формулировать основную теорему алгебры. Выводить 

простейшие следствия из основной теоремы алгебры.  

Находить многочлен наименьшей степени, имеющий заданные корни. 

Находить многочлен наименьшей степени с действительными 

коэффициентами, имеющий заданные корни 

2 Комплексно сопряженные числа. Модуль 

комплексного числа. Операции вычитания и деления 

3 

3 Геометрическая интерпретация комплексного числа 2 

4 Тригонометрическая форма комплексного числа 1 

5 Умножение и деление комплексных чисел, 

записанных в тригонометрической форме. Формула 

Муавра 

2 

6 Квадратное уравнение с комплексными неизвестными. 1 

7 Извлечение корня из комплексного числа. 

Алгебраические уравнения 

1 

 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

 Контрольная работа №7 1 

 Повторение 26  

1 Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Уравнения 
6  

2 Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Неравенства 
4  

3 Повторение, обобщение, систематизация знаний. 2  



Системы уравнений 

4 Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Производная. Применение производной 
3  

5 Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Функции 
2  

6 Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Логарифмическая, показательная и степенная функции 
3  

7 Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Тригонометрические функции и их графики 
2  

8 Итоговая контрольная работа 2  

9 Обобщение, систематизация знаний за курс алгебры и 

начал математического анализа 10-11 классов 
2  

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Алгебра и начала математического анализа. Базовый и углубленный уровни. Учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Авторы: 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Москва. «Просвещение». 2021   

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Алгебра и начала математического анализа. Базовый и углубленный уровни. Учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Авторы: 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Москва. «Просвещение». 2021   

2. Тетрадь-конспект по алгебре. 11 класс. Автор: Ершова А.П., Голобородько В.В., Крижановский А.Ф. Москва: «Илекса», 2019 

3. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс : углубл. уровень / [М. И. Шабунин, М. В. Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова, О. Н. Доброва].— 4-е изд.— М. : Просвещение, 2020 

 


