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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету математика для 12 класса разработана в соответствии с : 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 

2. Приказом Минобрнауки РФ от 17.02.2010 №1879 "Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования". 

3. Примерной рабочей программой по математике 6 класс АООП ООО (вариант 2.2) (2-й год обучения на уровне ООО) 

4. Учебным планом ООО ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» для глухих обучающихся. 

5. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 10 июля 2015 г. «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» 

6. Рабочей программой воспитания ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо». 

 

Общая характеристика учебного предмета "Алгебра" 

Математическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной жизни общества. Практическая 

сторона связана с созданием и применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, 

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

Без конкретных знаний по алгебре и началам математического анализа затруднено понимание принципов устройства  

и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 



приходится выполнять расчёты, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Место учебного предмета "Математика" в учебном плане ГБОУ СО "ЦПМСС"Эхо" 

На изучение учебного предмета "Алгебра" в 12 классе средней школы отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

Продолжительность учебного года во 12 классе составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока во 2 классе 

составляет 40 минут. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета "Математика" 

Изучение данного курса завершает формирование ценностно-смысловых установок и ориентаций учащихся в отноше- 

нии математических знаний и проблем их использования в рамках среднего общего образования. Курс способствует 

формированию умения видеть и понимать их значимость для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определённой системой ценностей.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 

вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Алгебре и началам математического анализа принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического 

мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму. В ходе решения задач —  

основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение алгебре и началам математического анализа даёт возможность развивать у учащихся точную, лаконичную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) 

средства, т. е. способствует формированию коммуникативной культуры, в том числе — умению ясно, логично, точно и 

последовательно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов. 

   

Личностные: Метапредметные: Предметные   

 Базовый уровень  

 

1) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность 

мышления, умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта;  

2) готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

3) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности;  

1) умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

Предметные результаты освоения 

курса алгебры и начал 

математического анализа на 

углублённом уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному 

образованию, развитие 

индивидуальных способностей 

обучающихся путём более глубокого, 

чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов 

действий, присущих данному 

учебному предмету.  Углублённый 

уровень изучения алгебры и начал 

математического анализа включает, 

кроме перечисленных ниже 

результатов освоения углублённого 



4) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

5) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества;  

6) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем. 

 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания;  

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — 

умение ясно, логично и точно излагать 

курса, и результатов освоения 

базового курса, данные ранее:  

1) сформированность представлений о 

необходимости доказательств при 

обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных 

рассуждений;  

2) сформированность понятийного 

аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы 

решения задач;  

3) сформированность умений 

моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный 

результат;  

4) сформированность представлений 

об основных понятиях 

математического анализа и их 

свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных 

зависимостей;  



свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения.   

 

5) владение умениями составления 

вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики 

и основных теорем теории 

вероятностей; исследования 

случайных величин по их 

распределению. 

  

 

 

  

 

Коррекционная направленность курса «Алгебра» 

В соответствии с принципом научности в ходе образовательно-коррекционного процесса предусматривается, во-

первых, выбор и предъявление материала в соответствии с требованиями и достижениями современной науки, включая 

математику, педагогику, сурдопедагогику и др. Во-вторых, приобретаемые обучающимися знания должны быть 

системными. Восприятие нового представляет собой процесс, в котором каждое впервые осваиваемое явление, тот или 

иной незнакомый объект рассматриваются в системе разнообразных связей с иными явлениями и объектами: сходными и 

отличными. В-третьих, предъявляемый материал должен быть достоверным, располагать подлинным научным 

объяснением. В коррекционно-образовательном процессе на уроках математики не допускается вульгаризация, 

чрезмерная упрощённость изложения знаний со ссылкой на особенности обучающихся, обусловленные нарушением 

слуха. В соответствии с данным принципом предусматривается воплощение математических представлений и понятий в 

точных словесных обозначениях, определениях. Кроме того, важным условием принципа научности является такая 

организация образовательно-коррекционного процесса, когда у глухих обучающихся формируются абстракции и 

обобщения как эмпирического, так и теоретического типа. Это предполагает постижение внутренних связей и 



закономерностей математических явлений, отношений, зависимостей. Научность в обучении алгебре обеспечивается 

также за счёт предоставления материала, касающегося исторического развития этой науки и её современных достижений. 

В соответствии с принципом развивающего обучения требуется обеспечивать становление познавательных и 

творческих способностей обучающихся, управление темпами и содержанием их математического развития за счёт 

соответствующих воздействий. В результате обучение будет «вести» за собой развитие. При этом требуется предъявление 

материала с учётом особых образовательных потребностей, речевых и познавательных возможностей, индивидуальных 

особенностей глухих обучающихся. Кроме того, предусматривается включение в содержание уроков как репродуктивных 

заданий, так и создание ситуаций познавательного затруднения, заданий проблемного характера. В числе типов заданий 

предусматривается высокий удельный вес таких, которые требуют активного использования словесной речи. 

С учётом принципа воспитывающего обучения программный материал должен быть ориентирован на развитие у 

глухих обучающихся положительных моральных и нравственных качеств. Учебный материал названного курса обладает 

значительным воспитательным потенциалом, в связи с чем должен использоваться для расширения кругозора 

обучающихся, развития культуры умственного труда, совершенствования навыков рациональной организации работы и 

др. К значимым факторам реализации принципа воспитывающего обучения относятся глубокое знание предмета 

учителем, интересное и доступное для обучающихся изложение материала. 

Принцип связи обучения с жизнью требует, чтобы при освоении знаний глухие обучающиеся, с одной стороны, 

опирались на собственный жизненный и практический опыт. С другой стороны, важно обеспечивать привлечение 

приобретённых знаний и умений в повседневной жизненной практике, в разных видах деятельности. Предусматривается 

регулярное ознакомление обучающихся с тем, как человек использует математические знания в различных социально-

бытовых ситуациях, на производстве и т.п. 

Принцип прочного усвоения знаний особо значим в образовательно-коррекционной работе в связи с особенностью 

обучающихся с нарушением слуха сравнительно быстро забывать осваиваемый учебный материал. В данной связи для 

адекватного осознания и прочного запоминания материала требуется опора на все сохранные анализаторы, использование 

кинестезических ощущений в восприятии математических объектов. Важным также является увязывание вновь 

запоминаемого с ранее полученными знаниями, включение нового знания в уже сложившуюся систему; развитие 

способности к опосредованному запоминанию, совершенствование соответствующих мыслительных приёмов. Требуется 

предусмотреть систематическое использование упражнений на повторение и закрепление пройденного материала с 

включением в повторение элементов новизны. 



Принцип использования наглядности предусматривает постепенный переход от наглядности к слову, сочетание 

наглядности со словом. Реализация данного принципа требует учёта того, что наглядные виды мышления находятся в 

тесном взаимодействии со словесно-логическим мышлением. Данное взаимодействие начинается с мысленного 

формирования наглядных образов на основе словесного текста (например, условия задачи) в форме перевода на язык 

образов содержания этого текста (задачи) – устного либо письменного. В данном случае наглядный материал предстаёт в 

виде внешней опоры внутренних действий, которые выполняет глухой обучающийся под руководством педагога. По мере 

овладения математическими понятиями, абстрактно-логическим мышлением главное содержание в обучении математики 

составляют не сами предметы, явления, а существующие между ними связи и отношения. Обычной наглядности 

становится недостаточно, в связи с чем вступает в силу принцип моделирования. Он не противопоставлен принципу 

наглядности, а является его высшей ступенью. Благодаря моделированию глухие обучающиеся в наглядном виде 

(посредством схем, графиков, чертежей) осваивают методы и способы познания изучаемых отвлечённых связей и 

отношений между предметами, явлениями, поиска новых внутренних отношений и зависимостей. В свою очередь, 

неумеренное использование средств наглядности может отвлекать обучающихся от поставленной перед ними учебной 

задачи. В соответствии с этим не предусматривается задержка на наглядных формах действий, способов выполнения 

заданий в тех случаях, когда у глухих обучающихся сформированы мысленные образы этих действий. Однако при 

возникновении трудностей в связи с освоением материала, представленного в отвлечённой форме, предусматривается 

возвращение к наглядно-практической основе задания. 

Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективного обучения математике предусматривает 

учёт того, что умственные, речевые, компенсаторные возможности глухих обучающихся различны. В этой связи требуется 

индивидуализация заданий по количеству и содержанию, предусматриваются различные меры помощи разным 

обучающимся. 

Принцип опоры в обучении математике на здоровые силы обучающегося требует коррекционной направленности 

образовательного процесса. Глухие обучающиеся овладевают математическими знаниями преимущественно посредством 

слухозрительного восприятия учебного материала с активным привлечением сохранных анализаторов, подкрепляя и 

расширяя получаемые знания благодаря практической деятельности, чувственно, двигательно, осязательно воспринимая 

математические объекты и явления. Разнообразные виды деятельности, нагружая различные анализаторы, чаще их 

сочетания, позволяют создавать в сознании более ясные и прочные образы понятия изучаемого материала. 

Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность современной системы образования глухого 

обучающегося, в которой деятельность рассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и как 



условие, обеспечивающее коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса. Особое место в 

реализации данного принципа отводится предметно-практической деятельности, которая рассматривается как средство 

коррекции и компенсации всех сторон психики глухого обучающегося – в соответствии с психологической теорией о 

деятельностной детерминации психики. 

Принцип единства обучения математике с развитием словесной речи и неречевых психических процессов 

обусловлен структурой нарушения, особыми образовательными потребностями глухих обучающихся. В соответствии с 

этим в ходе уроков требуется уделять внимание работе над математической терминологией, расширять запас моделей и 

вариантов высказываний математического содержания. Овладение словесной речью в ходе уроков алгебры является 

условием дальнейшего изучения этой дисциплины, а также освоения широкого круга математических и житейских 

понятий, используемых в обиходе. 

Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической 

и терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности) предусматривается 

на каждом уроке1.  

В процессе уроков алгебры требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у глухих 

обучающихся других психических процессов. В частности, предусматривается руководство вниманием обучающихся 

через постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения средств 

наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие памяти 

обеспечивается посредством составления схем, анализа содержания таблиц, текстовых задач. Развитие мышления и его 

операций обеспечивается за счёт установления последовательности выполнения вычислительных действий, причинно-

следственных связей и др. В образовательно-коррекционной работе следует сделать акцент на развитии у обучающихся 

словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы, осуществлять 

выдвижение и проверку гипотез. В данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, 

последовательно, с включением системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у глухих 

обучающихся словесно-логического мышления принадлежит обсуждению и выведению формул, моделированию 

практических задач с помощью формул, выполнению вычислений по формулам и др. 

                                           
 



В соответствии с принципом интенсификации речевого общения (коммуникативности) требуется создание на уроках 

ситуаций речевого общения. Для этого, как и на этапе НОО, важно практиковать различные формы работы глухих 

обучающихся: парами, бригадами и др. Данные формы работы, наряду с иными, позволяют осуществлять 

коммуникативность учебного математического материала и самой организации работы на уроке, активизировать 

«математический» словарь, «математическую» фразеологию, совершенствовать у обучающихся умения доказывать, 

рассуждать, формулировать выводы, извлекать и анализировать информацию математического содержания. 

Распределение программного материала по алгебре по учебным четвертям учитель осуществляет самостоятельно – 

с учётом степени сложности программных тем, а также особенностей, познавательных и речевых возможностей 

обучающихся, обусловленных нарушением слуха. 

Воспитательная составляющая  

 

Воспитательная составляющая учебного предмета 

Основные направления воспитательной деятельности:  

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание;  

3. Духовно-нравственное воспитание;  

4. Эстетическое воспитание;  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия;  

6. Трудовое воспитание;  

7. Экологическое воспитание.  

8. Ценности научного познания. 

 

Курс имеет ярко выраженную воспитательную направленность. Благодаря разнообразным видам деятельности и 

формам организации работы обучающихся на уроках происходит воспитание целеустремлённости, воли, настойчивости, 

осознанной потребности доводить начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания, глухие обучающиеся осознают, 

что небрежное отношение к работе, отсутствие сосредоточенности при решении примеров, задач, осуществлении 

графических работ и др. обусловливает возникновение ошибок. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, парах, 

обучающиеся с нарушением слуха учатся бесконфликтным способам решения проблемных ситуаций, спорных вопросов, 

принятию иного мнения, уважению к точке зрения другого человека. 



 

Коррекционная составляющая 

На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, восприятием 

(слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухоречевого развития обучающихся) и достаточно внятным и 

естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а также лексики по организации учебной 

деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого материала, уже знакомого обучающимся, может 

отрабатываться на коррекционно-развивающих занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при 

совместном планировании работы учителем-предметником и учителем-дефектологом (сурдопедагогом), ведущим 

данные занятия. На коррекционно-развивающих занятиях у обучающихся закрепляются умения восприятия 

(слухозрительно и/или на слух с учётом уровня их слухоречевого развития) и достаточно внятного и естественного 

воспроизведения данного речевого материала. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 

№п\п 
тема 

Кол-во 

часов 

контрольные 

работы 

 Повторение  7 1 

1 Тригонометрические функции 20 1 

2 Производная и ее геометрический смысл 20 1 

3 
Применение производной к исследованию 

функций 
18 1 

4 Интеграл 17 1 

5 Комбинаторика 13 1 

5 Элементы теории вероятностей 13 1 



6 Статистика 9 1 

7 Итоговое повторение курса 19 1 

 всего 136 8 

 

 

12 класс 

Повторение 

Действительные числа. Степенная функция. Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические 

формулы. Тригонометрические уравнения. 

1.Тригонометрические функции 

Область определения и множество значений функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. Свойство функции у=соsx и ее график. Свойство функции у= sinx и ее график. Свойства и графики  функций 

у=tgx и у=ctgx .Обратные тригонометрические функции.  

2.Производная и ее геометрический смысл 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных 

функций. Геометрический смысл производной. 

3.Применение производной к исследованию функций. 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков функций. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Выпуклость графика функций, точки перегиба. 

4.Интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление 

интегралов. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение производной интеграла к решению 

практических задач 

5. Комбинаторика 

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином Ньютона.  

6.Элементы теории вероятностей. 

События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. 

Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая вероятность. 



7.Статистика 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

8.Итоговое повторение 

Решение задач на повторение  

 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре в 11 классе, вариант 1.2 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата УУД 

Основные виды учебной деятельности 

 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 18   

1-2 Целые и рациональные числа 2  Находить сумму бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Переводить бесконечную периодическую дробь 

в обыкновенную дробь. 

Приводить примеры (давать определение) 

арифметических корней натуральной степени. 

Пояснять на примерах понятие степени с любым 

действительным показателем. 

3-4 Действительные числа 2  

5-6 Бесконечно убывающая геометриче-

ская прогрессия 

2  

7 Арифметический корень нату-

ральной степени 

1  

8 Стартовая диагностическая работа 1  



9-10 Решение заданий по теме: 

«Арифметический корень нату-

ральной степени» 

2  Применять правила действий с радикалами, выражениями со 

степенями с рациональным показателем (любым 

действительным показателем) при вычислениях и 

преобразованиях выражений. 

Доказывать тождества, содержащие корень натуральной 

степени и степени с любым действительным показателем, 

применяя различные способы. 

Применять умения преобразовывать выражения и 

доказывать тождества при решении задач повышенной 

сложности 

11 Степень с рациональным и 

действительным показателем 

1  

12 Степень с рациональным и 

действительным показателем 

1  

13-

15 

Решение заданий по теме: «Степень с 

рациональным 

и действительным показателем» 

3  

16-

17 

Урок обобщения по теме: 

Действительные числа» 

2  

18 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Действительные числа» 

 

 

 

 

 

1  

 СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ 18   



19 Степенная функция, ее свойства и 

график 

1  По графикам степенных функций (в зависимости от 

показателя степени) описывать их свойства (монотонность, 

ограниченность, чётность, нечётность). 

Строить схематически график степенной функции в 

зависимости от принадлежности показателя степени (в 

аналитической записи рассматриваемой функции) к одному 

из рассматриваемых числовых множеств (при показателях, 

принадлежащих множеству целых чисел, при любых 

действительных показателях) и перечислять её свойства. 

Определять, является ли функция обратимой. 

Строить график сложной функции, дробно-рациональной 

функции элементарными методами. 

Приводить примеры степенных функций (заданных с 

помощью формулы или графика), обладающих заданными 

свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. Анализировать поведение функций 

на различных участках области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) функций. Формулировать 

определения перечисленных свойств. 

Распознавать равносильные преобразования, 

преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 

Решать простейшие иррациональные уравнения, 

иррациональные неравенства и их системы. Распознавать 

20 Решение заданий по теме: 

«Степенная функция, ее свойства и 

график» 

1  

21 Построение графика степенной 

функции с помощью электронных 

таблиц 

(интегрированный урок с 

информатикой) 

1  

22-

23 

Взаимно обратные функции 

 

2  

24 Равносильные уравнения и неравенства 1  

25-

27 

Равносильные уравнения и неравенства 3  

28 Иррациональные уравнения 1  

29 Иррациональные уравнения 1  

30-

31 

Решение иррациональных уравнений 2  

32 Иррациональные неравенства 1  



33 Решение иррациональных неравенств 1  графики и строить графики степенных функций, используя 

графопостроители, 

изучать свойства функций по их графикам. 

Формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, 

содержащих степенные функции, и проверять их. Выполнять 

преобразования графиков степенных функций: 

параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат (построение графиков с модулями, построение 

графика обратной функции). 

Применять свойства степенной функции при решении 

прикладных задач и задач повышенной сложности 

34 Урок обобщения по теме: «Степенная 

функция» 

1  

35 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Степенная функция» 

1  

36 Урок обобщения по теме: «Степенная 

функция» 

1  

 ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 12   

37 Показательная функция, ее свойства и 

график 

1  По графикам показательной функции описывать её свойства 

(монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры показательной функции (заданной с 

помощью формулы или графика), обладающей заданными 

свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных участках 

области определения, сравнивать скорости возрастания 

(убывания) функций. 

38 Показательная функция, ее свойства и 

график 

1  

39 Показательные уравнения 1  

40-

41 

Решение показательных уравнений 2  

42 Показательные неравенства 1  



43-

44 

Решение показательных неравенств 2  Формулировать определения перечисленных свойств. 

Решать простейшие показательные уравнения, неравенства и 

их системы. 

Решать показательные уравнения методами разложения на 

множители, способом замены неизвестного, с 

использованием свойств функции, решать уравнения, 

сводящиеся к квадратным, иррациональным. 

Решать показательные уравнения, применяя различные 

методы. 

Распознавать графики и строить график показательной 

функции, используя графопостроители, изучать свойства 

функции по графикам. 

Формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, 

содержащих показательную функцию, и проверять их. 

Выполнять преобразования графика показательной 

функции: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль 

оси ординат (построение графиков с модулями, построение 

графика обратной функции). 

Применять свойства показательной функции при решении 

прикладных задач и задач повышенной сложности 

 

 

45 Системы показательных уравнений и 

неравенств 

1  

46 Системы показательных уравнений и 

неравенств 

1  

47 Урок обобщения по теме: «Показа-

тельная функция» 

1  

48 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Показательная функция» 

1  



 

 ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 19   

49 Логарифмы 1  Выполнять простейшие преобразования логарифмических 

выражений с использованием свойств логарифмов, с 

помощью формул перехода. 

По графику логарифмической функции описывать её 

свойства (монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры логарифмической функции(заданной с 

помощью формулы или графика), обладающей заданными 

свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных участках 

области определения, сравнивать скорости возрастания 

(убывания) функций. 

Формулировать определения перечисленных свойств. 

Решать простейшие логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства и их системы. Решать 

логарифмические уравнения различными методами. 

Распознавать графики и строить график логарифмической 

функции, используя графопостроители, изучать свойства 

50 Логарифмы 1  

51 Свойства логарифмов 1  

52 Свойства логарифмов 1  

53 Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула 

перехода 

1  

54-

55 

Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула перехода 

2  

56 Логарифмическая функция, ее свойства 

и график 

1  

57 Логарифмическая функция, ее свойства 

и график 

1  

58 Логарифмические уравнения 1  



59 Логарифмические уравнения 1  функции по графикам, формулировать гипотезы о 

количестве 

корней уравнений, содержащих логарифмическую функцию, 

и проверять их. Выполнять преобразования графика 

логарифмической функции: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси ординат (построение 

графиков с модулями, построение графика обратной 

функции). 

Применять свойства логарифмической функции при 

решении прикладных задач и задач повышенной сложности 

60 Решение логарифмических урав-

нений 

1  

61 Логарифмические неравенства 1  

62-

64 

Решение логарифмических нера-

венств 

 

3  

65-

66 

Урок обобщения по теме: 

«Логарифмическая функция» 

2  

67 Контрольная работа №4 по теме: 

«Логарифмическая функция» 

 

 

1  

 ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОР-

МУЛЫ 

27   

68 Радианная мера угла 1  



69 Поворот точки вокруг начала 

координат 

1  

Переводить градусную меру в радианную и обратно. 

Находить на окружности положение точки, 

соответствующей данному действительному числу.  

Находить знаки значений синуса, косинуса, тангенса числа. 

Выявлять зависимость между синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того же угла. Применять данные 

зависимости для доказательства тождества, в частности на 

определённых множествах. 

Применять при преобразованиях и вычислениях формулы 

связи тригонометрических функций углов a и –a, формулы 

сложения, формулы двойных и половинных углов, формулы 

приведения, формулы суммы и разности синусов, суммы и 

разности косинусов, произведения синусов и косинусов. 

Доказывать тождества, применяя различные методы, 

используя все изученные формулы. 

Применять все изученные свойства и формулы при решении 

прикладных задач и задач повышенной сложности 

70 Поворот точки вокруг начала 

координат 

1  

71 Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла 

1  

72 Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла 

1  

73 Знаки синуса и косинуса, тангенса 1  

74 Зависимость между синусом, коси-

нусом и тангенсом одного и того же 

угла 

1  

75 Зависимость между синусом, коси-

нусом и тангенсом одного и того же 

угла 

1  

76 Тригонометрические тождества 1  

77-

78 

Тригонометрические тождества 2  

79 Синус, косинус и тангенс углов а  и -

а 

1  

80 Формулы сложения 1  



81-

82 

Формулы сложения 2  

83-

84 

Синус, косинус и тангенс двойного угла 2  

85-

86 

Синус, косинус и тангенс половинного 

угла 

2  

87 Формулы приведения 1  

88 Формулы приведения 1  

89-

91 

Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов 

3  

92-

93 

Урок обобщения по теме: «Тригоно-

метрические формулы» 

2  

94 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Тригонометрические формулы 

 

1  

 ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

УРАВНЕНИЯ 

 

18   

95 Уравнение соsх = а 1  



96-

97 

Решение уравнений соsх = а 

 

2  
Уметь находить арксинус, арккосинус, арктангенс 

действительного числа. 

Применять свойства арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа. Применять формулы для нахождения корней 

уравнений cos х = а, sin x = a, tg х = а. Уметь решать 

тригонометрические уравнения: линейные относительно 

синуса, косинуса, тангенса угла (числа), сводящиеся к 

квадратным и другим алгебраическим уравнениям после 

замены неизвестного, сводящиеся к простейшим 

тригонометрическим уравнениям после разложения на 

множители. 

Решать однородные (первой и второй степени) уравнения 

относительно синуса и косинуса, а также сводящиеся к 

однородным уравнениям. 

Использовать метод вспомогательного угла. 

Применять метод предварительной оценки левой и правой 

частей уравнения. Уметь применять несколько методов при 

решении уравнения. Решать несложные системы 

тригонометрических уравнений. Решать 

тригонометрические 

неравенства с помощью единичной окружности. 

98 Уравнение sinx = а 1  

99-

100 

Решение уравнений sinx = а 2  

101 Уравнение tgх = а 1  

102 Решение уравнений tgх = а 1  

103 Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим 

1  

104 Однородные и линейные уравнения 1  

105 Методы замены неизвестного и 

разложения на множители 

1  

106-

107 

Решение тригонометрических 

уравнений 

2  

108-

109 

Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 

2  



110-

111 

Урок обобщения по теме: 

«Тригонометрические 

уравнения» 

2  Применять все изученные свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений и неравенств при решении 

прикладных задач и задач повышенной сложности 

112 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Тригонометрические уравнения» 

 

 

 

 

 

 

1  

 ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА 

АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА 10 

КЛАСС.  РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ ЕГЭ 

28   

113-

114 

Повторение по теме: «Арифмети-

ческий корень натуральной степени» 

2  Применять правила действий с радикалами, выражениями со 

степенями с рациональным показателем при вычислениях и 

преобразованиях выражений. 

Решать простейшие иррациональные уравнения. Решать 

простейшие показательные уравнения, неравенства и их 

115-

116 

Повторение по теме: «Степень с 

рациональным и действительным 

показателем» 

2  



117-

118 

Повторение по теме: «Иррациональные 

уравнения» 

2  системы. Решать показательные уравнения методами: 

разложения на множители, способом замены неизвестного, с 

использованием свойств функции, решать уравнения, 

сводящиеся к квадратным.  

Выполнять простейшие преобразования логарифмических 

выражений с использованием свойств логарифмов, с 

помощью формул перехода.  

Решать простейшие логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства и их системы.  

Решать тригонометрические уравнения, применять все 

изученные свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений и неравенств при решении 

прикладных задач 

Применять полученные теоретические знания и умения за 

курс 10 класса при решении заданий ЕГЭ  

 

119-

121 

Повторение по теме: «Показательные 

уравнения» 

3  

122-

123 

Повторение по теме: «Свойства 

логарифмов» 

2  

125-

126 

Повторение по теме: «Логарифми-

ческие уравнения» 

3  

127-

128 

Повторение по теме: 

«Тригонометрические формулы» 

2  

129-

131 

Повторение по теме: «Решение 

тригонометрических уравнений» 

3  

132-

133 

Решение вариантов за курс 10 класса 2  

134 Контрольная работа на промежуточной 

аттестации 

1  

135-

139 

Решение вариантов ЕГЭ 5  

140 Итоговый урок за курс 10 класса 1  

 


