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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее 

ОБЖ) составлена на основании нормативно-правовых документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 
дополнениями). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 11, 12, 13). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Средняя 
школа № 24», утверждена приказом директора от 30.08.2021г.  

4. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 учебный год. 
5. Авторской образовательной программы под общей редакцией Ким С. В., Горский В. 

А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» средней школы (базовый 
уровень) составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных); основных подходов к 
развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего 
образования.  

В учебном плане средней школы ОБЖ представлена как расширенный курс в 10 классах. 
В учебном плане средней школы физическая культура представлена как курс в 10-11 классах 

(два года по одному часу в неделю); 
Рабочая программа в 10 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 
аттестации    и условном переводе учащихся МАОУ «Средняя школа № 24» от 24.03.2021 г. 

  
Учебно-методический комплект по ОБЖ для 10 класса. 

ОБЖ. 10-11 классы С.В. Ким, В.А. Горский. Москва. «Вентана-Граф» 2019г 
Цели: 
− воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 
общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 
государства; 

− развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 
человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, 
физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и 
обязанности гражданина России по защите Отечества; 

− освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

− формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 
Основы комплексной безопасности 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 
использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  



оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 
действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 
водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 
среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 
прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 
применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 



определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 
объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 
прав, определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 
связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 



Основы здорового образа жизни 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 
использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 
оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
описывать факторы здорового образа жизни; 
объяснять преимущества здорового образа жизни; 
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 
использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
отличать первую помощь от медицинской помощи;  
распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 
составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 
использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 
заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 
результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 
метапредметные и личностные результаты. 
Личностные результаты: 
• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобряемых 



и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования 
индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания; 
• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа 
жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, 
трудовой, досуговой деятельности; 
• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 
совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и 
окружающей природной среды обитания; 
• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 
мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в 
осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии 
с людьми в поликультурном социуме; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью 
как к индивидуальной и общественной ценности. 
 
Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, 
определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 
умения познавательные, 
интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работы с 
информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 
• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу); 
• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 
• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — определять 
цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 
• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы 
по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информационных 
ресурсов; 
• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 
самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 
 
 
умения коммуникативные: 
• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои 
мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 
• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 
вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 
 
умения регулятивные (организационные): 
• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение 
индивидуальной образовательной траектории; 
• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 
мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 
познавательных задач и средств их достижения; 



• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа 
жизни, экологического поведения, психогигиены. 
 
Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 
исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 
безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 
опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, 
общества и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о 
социально-демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке 
населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие 
экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий; 
 
в ценностно-ориентационной сфере: 
• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 
потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 
культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 
антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, 
выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 
• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 
 
в коммуникативной сфере: 
• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 
информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 
• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 
минимизации последствий экстремальной ситуации; 
• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 
 
в эстетической сфере: 
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 
• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 
(жизнедеятельности); 
 
в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 
• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 
• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 
• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 
• умение оказывать первую помощь; 
• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 
 
в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 
• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-
оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 
• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических 
качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, 
обеспечивающих двигательную активность; 
• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 
умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса 
здоровыми способами физической активности; 



• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в 
экстремальных ситуациях. 
 
Учащиеся должны знать: 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 
наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 
обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 
аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 
проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 
(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 
или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 
когнитивных навыков обучающихся. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями.  
Общение: 
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 
соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 
конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения 
других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 
в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 
обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 
публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 
целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной учебной задачи; 
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 
принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 
подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 



определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение 
общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками 
группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчёта перед группой. 
Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 
социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
Самоорганизация: 
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 
составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных 
возможностей и имеющихся ресурсов;  
составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 
необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 
решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 
давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать 
их причины; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать 
способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 
чужую; 
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, 
викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 
главная составляющая учебного процесса Преобладающей формой текущего контроля выступает 
устный опрос (собеседование) и письменный (самостоятельные работы и тестирование). 
Знания и умения, учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), 
контрольных работ, а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям 
программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 
1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 
программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 
оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества 
баллов. 
2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы 
обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 
результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от 
максимально возможного количества баллов. 
3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 
имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 



баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного 
количества баллов. 
4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 
обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 
результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% 
от максимально возможного количества баллов 
 
 
В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по одному часу в неделю: 
35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе (всего 70 часов). По окончании 10 класса проводятся 
учебные сборы по основам военной службы продолжительностью 35 часов. 
Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать освоению 
учащимися теоретических знаний и практических умений в обеспечении личной и общественной 
безопасности в настоящем и будущем, в формировании культуры безопасного поведения и 
деятельности с учетом индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является интегрированным, т. 
е. объединяет несколько предметных областей (экология, физическая культура, охрана труда, 
гражданская оборона, начальная военная подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме 
безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Предметные результаты 
освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися в рамках интегрированного 
курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, 
относящихся к единой предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, 
воспитательных и развивающих задач по формированию культуры безопасности 
жизнедеятельности. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 
I раздел «Основы безопасности личности, общества государства» 
Глава 1. «Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 
среде обитания» акцентируется внимание на экологических, медико-биологических и 
психологических основах безопасности жизнедеятельности. Объясняются правила поведения для 
безопасного поведения учащимися. Приводятся правила поведение и причинно-следственные 
связи проблем человечества, описываются глобальные проблемы человечества и его воздействие. 
Учащиеся закрепляют знания, полученные ранее. 
Глава 2. «Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства» в 
рамках изучения этой главы учащимся разъясняются права и обязанности государства, а также 
граждан по обеспечению жизнедеятельности. Учащимся разъясняются угрозы национальной 
безопасности. Затрагиваются темы экстремизма и терроризма. 
Глава 3 «Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 
ситуациях» отражает организационно – правовую сторону проблемы защиты населения в 
условиях чрезвычайных ситуациях в Российской Федерации. С учетом этого в главе подробно 
изложены история создания РСЧС, её предназначение, структура и задачи, решаемые по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций. Приведены права и обязанности граждан в этой области. 
Рассказывается о техногенных, природных ЧС. 
II раздел «Военная безопасность государства» 
Глава 4 «Чрезвычайные ситуации военного характера» имеет своей целью объяснить учащимся о 
военной безопасности и ее поддержание нашим государством, описываются современные угрозы 
и вызовы в случае боевых действий. В рамках данной темы описаны действия жителей в тех или 
иных ситуациях, а также средства защиты. 
Глава 5 «Вооруженные силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз» 
имеет своей целью патриотическое воспитание молодежи, объяснение принципов службы в 
армии, воинских обязанностей. Права и обязанности военнослужащих, а также традиции и 
ритуалы. 
III раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 



Глава 6 «Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания» 
закрепление ранее пройденного материала. Популяризация здорового образа жизни, описание 
инфекционных и неинфекционных заболеваний. Половое воспитание молодежи, профилактика 
заболеваний. 
Глава 7 «Оказание первой помощи при неотложных состояниях» законодательные обязательства и 
ответственность оказания первой помощи. В рамках изучения данной главы будет рассмотрены 
правила оказания первой медицинской помощи при угрозах жизни и здоровья человека. 

 
ИКТ-компетентность 

Владение ИКТ-компетентностью — широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 
 
Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 
Необходимо учитывать следующие методические рекомендации для организации проектной 
деятельности учащихся 10 классов: необходим индивидуальный контакт ребенка с учителем; 
должно быть «внедрение» учителя в исследовательскую группу детей на принципе равных 
интересов; проект должен быть небольшим; проект должен побуждать к получению новых 
знаний; проект должен иметь полезный результат, имеющий общественное признание. 
Примеры тем проектов по ОБЖ для 10 класса: 
- Проект «Россия. Современное место в мире» 
- Проект «Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности РФ» 
- Проект «Дорога жизни» 
- Проект «Информационный терроризм правда или вымысел?» 

 
КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 
периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

Основная форма контроля – тестирование.  
Правила при оценивании:  
 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 
 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 
 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 
Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет сформировать у 

школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному выбору. Тем не менее, 
учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 
 50-70% — «3»; 
 71-85% — «4»; 
 86-100% — «5». 

 
Тематическое планирование  

№ Раздел Количество 
часов 

Основы безопасности личности, общества и государства   
1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 
обитания 

4 

2. Законодательные основы обеспечения безопасности 
личности, общества и государства 

5 

4. Организационные основы защиты населения и 4 



территорий России в чрезвычайных ситуациях  
Военная безопасность государства 

1. Чрезвычайные ситуации военного характера и 
безопасность 

5 

2. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 
государства от военных угроз 

4 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
1. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 
6 

2. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 6 
Итого: 34 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата  Количество 
часов 

Корректировка 

пл
ан

 

ф
ак

т 

Раздел 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания 
1   Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 
1  

2   Междисциплинарные основы теории 
безопасности жизнедеятельности 

1  

3 

  

Экологические основы безопасности 
жизнедеятельности человека в среде 
обитания 

  

4 

  

Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности человека 
в среде обитания 

1  

5 

  

Психологические основы безопасности 
жизнедеятельности в среде обитания 

  

6 

  

Урок контроля знаний 1  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 
государства 
7 

  

Права и обязанности государства и 
граждан России по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 

1  

8 

  

Защита национальной безопасности 
государства от военных угроз 

1  

9   Защита личности, общества, государства от 
угроз социального характера 

1  

10   Противодействие экстремизму 1  
11 

  

Противодействие терроризму, наркотизму 
в Российской Федерации 

  

12   Урок контроля знаний 1  
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 
ситуациях 
13 

  

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1  



14 

  

Основные мероприятия РСЧС и 
гражданской обороны по защите населения 
и территорий в чрезвычайных ситуациях.  

  

15 
  

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
характера 

1  

16 

  
Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 

1  

17 

  

Чрезвычайные ситуации на инженерных 
сооружениях, дорогах, транспорте. 
Страхование 

1  

Раздел 2. ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасности 
18 

  

Защита населения и территорий от военной 
опасности, оружия массового поражения и 
современных обычных средств поражения 

1  

19   Защита населения и территорий от 
радиационной опасности 

1  

20   Средства коллективной защиты от оружия 
массового поражения 

  

21   Защита населения и территорий от 
биологической и экологической опасности 

1  

22   Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и кожи 

1  

23   Урок контроля знаний 1  
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 
24   Вооруженные Силы Российской 

Федерации: организационные основы 
1  

25   Состав Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

1  

26   Воинская обязанность и военная служба   
27   Права и обязанности военнослужащих 1  
28   Боевые традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 
1  

Раздел 3. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Глава 6. Фактора риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 
29 

  

Медицинское обеспечение 
индивидуального и общественного 
здоровья 

1  

30   Здоровый образ жизни и его составляющие 1  
31   Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики 
1  

32   Факторы риска неинфекционных 
заболеваний и меры их профилактики 

1  

33   Профилактика заболеваний, передающихся 
половым путем 

1  

34   Урок контроля знаний 1  
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
35   Первая помощь при неотложных 

состояниях: закон и порядок 
1  

36   Правила оказания первой помощи при 
травмах 

1  

37   Первая помощь при кровотечениях, 
ранениях 

1  



38   Первая помощь: сердечно-легочная 
реанимация 

1  

39   Первая помощь при ушибах, растяжениях 
связок, вывихах, переломах 

1  

   ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1  
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Медиаресурсы 
 Проектор. 
 Интерактивная доска. 
Оборудование 
 Персональный компьютере. 
 Принтер. 
 Аудиоколонки и наушники. 
 Клавиатура, мышь  
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Литература основная и дополнительная для учителя 
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учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -М., Просвещение, 2004; 

4. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. Книга для 
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для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 
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2007; 

12. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 
учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, -М., Астрель-АСТ, 
2008; 

13. Конституция Российской Федерации. 
14. Федеральные законы Российской Федерации: "Об обороне", "О си гусе военнослужащих", "О 

воинской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тсхногснного характера". 

15. Общевоинскне уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Военное 
издательство, 1994. 

16. Военный энциклопедический словарь. - М.: Военное издательство, 1983. 
17. Вестник военной информации. Агентство "Воснинформ" Министерства обороны РФ и 

Российское информационное агентство "Новости". - 1998. - №1-12. 



18. На службе отечеству: Книга для чтения по общественно-государственной подготовке солдат 
(матросов), сержантов (старшин) Вооруженных Сил РФ. - М : Русь РКБ, 1998 

19. Справочник некоторых воинских должностей, замещаемых солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами, проходящими военную службу по контракту. - М.: Изд-во 
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безопасности жизнедеятельности" (автор А.Смирнов ) 
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1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральные законы Российской Федерации: "Об обороне", "О си гусе военнослужащих", "О 
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территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тсхногснного характера". 
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1994. 
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сержантами и старшинами, проходящими военную службу по контракту. - М.: Изд-во 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» 
для 10 класса составлена на основе примерной программы по истории в соответствии с 
нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 11, 12, 13). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 .05.2012 « Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» с изменениями (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 
29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, Минпросвещения РФ 
от 24.09.2020 N 519, от 11.12.2020 N 712) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников допущенных и рекомендуемых при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». ( Приказ №766от 23.12 
2020 г с изменениями, зарегистрирован 02.03. 2021 г №62645) 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 
«Средняя школа № 24», утверждена приказом директора от 30.08.2021г.  

5. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МАО 
«Средняя школа № 24» от 30.08.2022 г. 

7. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 
аттестации    и условном переводе учащихся МАОУ «Средняя школа № 24» от 
24.03.2021 г. 

8. Примерная и авторская программа среднего общего образования по УМК «История 
России» М.: ООО «Русское слово – учебник» 

9. Историко-культурный стандарт  
Рабочая программа курса «История» средней школы (базовый уровень) составлена 

на основе закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования, примерной учебной программы по истории для 10-11 
классов, требований к результатам освоения средней образовательной программы 
(личностных, метапредметных, предметных); основных подходов к развитию и 
формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего 
образования и авторской программы по истории для 10-11 классов Л.Н. Алексашкиной 

В учебном плане школы история представлена как курс в 10–11 классах (два года 
по два часа в неделю, всего 140 часов); Для IT класса предусмотрено изучение истории 1 
час в неделю, всего 70 часов. 

Рабочая программа в 10 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), для IT 
класса 34 часов. Основные содержательные линии базового уровня исторического 
образования реализуются в рамках двух курсов истории – «Истории России» и «Всеобщей 
истории». На изучение Всеобщей истории - 24 часа, на изучение Истории России - 44 
часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 



Учебно-методический комплект по истории. 
1. «История России,1914- начало XXI в.» 10 класс – В.А. Никонов, С.В. Девятов, 

«Русское слово», 2019г, 
2.  «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 - начало XXI в» 9 класс, Н.В.Загладин, 

«Русское слово», 2020г. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 
общего образования: 

Личностные результаты: 

• способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 
чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 
судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 
человека; толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 
народов, государств. 

Метапредметные результаты 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного 
и познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 
решения учебной задачи; 



• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать 
факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им 
оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 
информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 
основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 
исследовательские задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 
выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, 
беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде 
письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации ин формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 
выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты. Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 



• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран; 

• работать с историческими документами; 

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

• критически анализировать информацию из различных источников;  

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 
процессами, персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 
источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

• читать легенду исторической карты; 

• владеть основной современной терминологией исторической науки, 
предусмотренной программой; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 
тематике; 

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 
существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 
и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 
понимать роль России в мировом сообществе; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;  

• определять место и время создания исторических документов;  



• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 
Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ 
и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

• использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века;  

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века;  

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 
исторических фактов, владение исторической терминологией;  

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

• применять полученные знания при анализе современной политики России; 

• владеть элементами проектной деятельности. 

• ИКТ-компетентность  

ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 
личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 
фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 
графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 
восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное 
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Контроль предметных результатов. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 
позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 
продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по 
завершении каждого года обучения. 



Формами контроля может быть: 

• практическая работа, 

• тестирование; 

• доклады, рефераты, сообщения (по желанию); 

• результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся (по 
желанию); 

• рефлексия. 

При выставлении оценок за тестирование придерживаться следующих 
общепринятых соотношений: 

• 50-70% — «3»; 

• 71-85% — «4»; 

• 86-100% — «5». 

Нормы оценки устных ответов по истории, обществознанию, правоведению: 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные 
умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с 
явлениями окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 
недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в 
выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 
несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений 
нет; 

Оценка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 
проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 
дополнительные вопросы – тремя баллами; 

• полное отсутствие работы - отметка «2». 



Содержание учебного предмета 
10 КЛАСС. Всеобщая история. Новейшая история. 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина ΧΧ века  

Мир в начале ХХ в. Первая мировая война Мир накануне Первой мировой 
войны. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 
порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 
конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 
Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой 
мировой войны.Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 
Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 
Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. Сражение на Марне. 
Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 
Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 
Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. 
Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское 
сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в 
войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. Бои на Западном фронте. 
Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения 
войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 
европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: 
массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 
социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Мир в межвоенный период Революционная волна после Первой мировой 
войны. Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 
империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 
Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 
Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование 
республики в Турции и кемализм. Версальско-Вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 
Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 
соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 
Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Пацифистское 
движение. Страны Запада в 1920-е гг.Реакция на «красную угрозу». Послевоенная 
стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возникновение массового 
общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических 
партий и профсоюзов. Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 
Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 
кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат 
либеральной идеологии. Победа Ф.Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» 
Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие 



стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 
Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи 
фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 
Фашистский режим в Италии. Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931 – 1933 гг. 
НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 
Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в 
Германии. Подготовка Германии к войне.»Народный фронт» и Гражданская война 
в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 
«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в 
Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 
преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 
Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 
Испанской республики. Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин – Рим – Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 
Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 
Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-
эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 
Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор 
о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 
Германии и СССР. Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 
Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» 
Красной армии Китая. Становление демократических институтов и политической 
системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». 
Национально-освободительное движение в Индии в 1919 – 1939 гг. Индийский 
национальный конгресс и М. Ганди. Культура и искусство в первой половине ХХ в. 
Литература «потерянного поколения». Основные жанры – модернизм, авангард, их 
течения. 

Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны Причины Второй мировой 
войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная 
война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 
Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 
границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 
Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 
последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 
союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост 
советско-германских противоречий. Начало Великой Отечественной войны и 
войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на 
США и его причины. Перл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и 
выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое 



обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в 
отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 
нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в 
Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки 
немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 
войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская 
декларация. Роспуск Коминтерна. Жизнь во время войны. Сопротивление 
оккупантам. Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый 
порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 
Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 
расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 
территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в 
Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие Второго фронта и 
наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии 
и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 
Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои 
в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в 
разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 
союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 
Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 
преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. 
Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

ИСТОРИЯ РОССИИ.  

ТЕМА 1. Россия в годы «великих потрясений» 

Россия и мир накануне. Первой мировой войны. Вступление России в войну. 
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия 
на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 
Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 
Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 
Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 
Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 
общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-
промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 
обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 
организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 
карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 
несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 



общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от 
войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 
«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 
Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 
Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 
Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 
субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. 
Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные 
проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные 
слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 
хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 
монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 
страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная 
эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: 
«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с 
В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».православная церковь. 
Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 
Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 
России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 
Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых 
эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. Диктатура пролетариата как 
главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 
большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 
мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 
обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви. Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 
центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. 
ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 
Конституция России 1918 г. Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 
Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 
Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 
Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 



катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 
Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 
характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, 
Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 
Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 
Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 
повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 
распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 
регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 
эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 
Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и 
ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 
Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 
Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 
значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 
Гражданской войны в регионах в конце 1921 – 1922 гг. Идеология и культура 
периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 
пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 
библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 
пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 
Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 
общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 
карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 
Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные 
промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. 
Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 
психологию населения. 

ТЕМА 2. Советский союз в 1920—1930-е гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 
Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 
– 1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 
верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в 
Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 
большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 
политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 
деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 



кооперации. Финансовая реформа 1922 – 1924 гг. Создание Госплана и разработка 
годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 
научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания 
«Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 
образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 
национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х 
гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 
политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 
оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 
партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 
оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 
Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. 
Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства 
и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 
досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 
«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 
бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача 
земли в аренду. 

 Культурное пространство советского общества в 1920- гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 
Нэпманы и отношение к ним в обществе. Падение трудовой дисциплины. 
Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 
Советские обряды и праздники. Наступление на религию. Обновленческое 
движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 
(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 
мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 
Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 
«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 
«Военная тревога» 1927 г. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 
администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 
национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 
системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 



Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 
Голод в СССР в 1932 – 1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 
стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, 
Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 
Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 
промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 
Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 
промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР 
в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 
противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые 
«культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 
Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности 
и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 
курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 
Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937 – 1938 гг. 
«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 
национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 
социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 
принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 
труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 
1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский 
авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 
Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 
академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 
Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 
советского патриотизма.Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 
Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 
«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 
Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 
советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 
Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 
1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 
ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 
техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 
Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 
периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в 
город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 
проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 
быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в 
городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 



Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 
СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 
колхозников. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 
организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 
добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 
Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 
Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и 
угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 
между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 
Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 
Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

ТЕМА 3. Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 
(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 
1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. 
Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 
меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. 
Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на 
отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 
Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 
Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 
немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии 
зимой – весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. 
Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 
населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 
военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 
военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный 
режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 
советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 
оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 
военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских 
людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 
массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 
партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 
Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение 
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 



Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 
Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской 
дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 
значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 
форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 
летом – осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 
Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 
подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 
причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 
военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные 
процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 
оккупантов в 1943 – 1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Все для 
фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 
ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. 
Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 
Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 
Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 
выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы 
по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 
пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. 
Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 
Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 
Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 
войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 
1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 
Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго 
фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный 
полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 
советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 
Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 
Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны 
в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация 
советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-
экономическое превосходство СССР над Германией в 1944 – 1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 



«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 
Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 
церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 
фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 
Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 
проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 
армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской 
авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 
1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 
судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные 
потери. Изменения политической карты Европы 

Тематическое планирование 10 Б класса 
 

№  Название темы Количество 
часов 

1 Введение 2 
2 Первая мировая и её итоги 4 
3 Ведущие державы Запада 

между мировыми войнами 
9 

4 Человечество во Второй 
Мировой войне 

6 

5 Россия в годы «Великих 
потрясений» 1914-1921 

13 

6 Советский союз в 1920-1930 – 
е гг. 

8 

7 Советский Союз в годы 
военных испытаний 

18 

12 Итоговое повторение 2 
13 Резерв 6 
 Итого: 68 

Календарно-тематическое планирование 
№ Дата Тема урока Количество 

часов 
Корректировка 

пл
ан

 

ф
ак

т 

Тема 1. Введение.                                                                                    



1   Вводный урок.   1  
2   Входная диагностическая 

контрольная работа. 
1  

Тема 2. Революции и реакция в европейском и мировом развитии 
3   Первая Мировая война: фронт и тыл 1  
4   Первая Мировая война: фронт и тыл 1  
5   Послевоенное мироустройство. 

Версальско-Вашингтонская система 
1  

6   Повторительное обобщение   
Тема 3. Ведущие державы Запада между мировыми войнами 
7   Революционное движение в Европе и 

Азии после Первой мировой войны 
1  

8   Левые и правые в политической 
жизни Западной Европы в 1920-е 
годы 

1  

9-
10 

  Мировой экономический кризис1929-
1933 гг. и «Новый курс Рузвельта» 

2  

11   Тоталитаризм в Германии и Италии. 
Милитаристский режим в Японии 

1  

12   Альтернатива фашизму: опыт 
Великобритании и Франции 

1  

13-
14 
 

  Милитаризм и пацифизм на 
международной арене 

2  

15   Повторительное обобщение 1  
Тема 4. Человечество во Второй Мировой войне 
16-
17 
 

  Начальный период Второй Мировой 
войны 

2  

18-
19 

  Трудный путь к победе 2  

20   Итоги и уроки Второй Мировой 
войны. Создание ООН 

1  

21   Повторительное обобщение 1  
Тема 5. Россия в годы «Великих потрясений» 1914-1921 
22   Российская империя накануне 

революции 
1  

23   Россия в Первой мировой войне 1  
24   Война и общество 1  
25   Нарастание кризиса 1  
26   Российская революция 1917 г.: от 

Февраля к Октябрю 
1  

27   Приход к власти большевиков 1  
28   Становление Советской власти 1  
29   Начало Гражданской войны 1  
30   В вихре братоубийственного 

противостояния 
1  

31   Россия в годы военного коммунизма 1  
32   Общество в эпоху революционных 

потрясений 
1  

33   Революция и культура 1  



34   Полугодовая контрольная работа 1  
Тема 6. Советский союз в 1920-1930 – е гг. 
35   СССР в годы нэпа. 1921-1928 1  
36   Образование СССР и внутренняя 

политика советской власти в 1920-е 
гг. 

1  

37   Индустриализация и коллективизация 
в 1930-е гг. 

1  

38   Политическое развитие СССР в 1930 -
е  гг. 

1  

39   Советское общество в 1920 – 1930 – е 
гг. 

1  

40   Внешняя политика СССР  в 1920 – 
1930 – е гг. 

1  

41   Наука и культура в в 1920 – 1930 – е 
гг. 

1  

42   Повторительное обобщение 1  
Тема 7. Советский Союз в годы военных испытаний 
43-
44 

  СССР накануне Великой 
Отечественной войны 

2  

45   Начальный этап Великой 
Отечественной войны (лето-осень 
1941 г.) 

1  

46   Битва за Москву и оборона 
Ленинграда 

1  

47-
48 

  Коренной перелом в Великой 
Отечественной войне 

2  

49   Война и общество 1  
50   Во вражеском тылу 1  
51-
52 

  Культура и наук в годы войны 2  

53   Победа СССР в Великой 
Отечественной войне 

1  

54   Камчатка в годы Великой 
Отечественной войны 

1  

55-
56 

  СССР и вопросы послевоенного 
мирового устройства 

2  

 
57-
58 

  Победа: итоги и уроки 2  

59   Повторительно-обобщающий урок 1  
60   Повторительно-обобщающий урок. 1  
61   Годовая контрольная работа 1  
62   Итоговое повторение 1  
63   резерв   
64   резерв 1  
65   резерв 1  
66   резерв 1  
67   резерв 1  
68   резерв 1  
 



Тематическое планирование 10 А класса 
 

№  Название темы Количество 
часов 

1 Введение 1 
2 Первая мировая и её итоги 2 
3 Ведущие державы Запада 

между мировыми войнами 
4 

4 Россия в годы «Великих 
потрясений» 1914-1921 

10 

5 Советский союз в 1920-1930 – 
е гг. 

7 

6 Человечество во Второй 
Мировой войне. Советский 
Союз в годы военных 
испытаний 

10 

7 Годовая контрольная работа 1 
 Итого: 34 

Календарно-тематическое планирование 
№ Дата Тема урока Количество 

часов 
Корректировка 

пл
ан

 

ф
ак

т 

Тема 1. Введение.                                                                                    
1   Вводный урок.  Входная 

диагностическая контрольная 
работа. 

1  

Тема 2. Революции и реакция в европейском и мировом развитии 
2   Первая Мировая война: фронт и тыл 1  
3   Послевоенное мироустройство. 

Версальско-Вашингтонская система 
1  

Тема 3. Ведущие державы Запада между мировыми войнами 
4   Революционное движение в Европе и 

Азии после Первой мировой войны. 
Левые и правые в политической 
жизни Западной Европы в 1920-е 
годы 

1  

5   Мировой экономический кризис1929-
1933 гг. и «Новый курс Рузвельта» 

1  

6   Тоталитаризм в Германии и Италии. 
Милитаристский режим в Японии 

1  

7   Альтернатива фашизму: опыт 
Великобритании и Франции. 
Милитаризм и пацифизм на 
международной арене 

1  



Тема 4. Россия в годы «Великих потрясений» 1914-1921 
8   Российская империя накануне 

революции 
1  

9   Россия в Первой мировой войне 1  
10   Война и общество 1  
11   Нарастание кризиса 

 
1  

12   Российская революция 1917 г.: от 
Февраля к Октябрю 

1  

13   Приход к власти большевиков. 
Становление Советской власти 

1  

14   Начало Гражданской войны.  В вихре 
братоубийственного противостояния 

1  

15   Россия в годы военного коммунизма 1  
16   Общество в эпоху революционных 

потрясений 
1  

17   Революция и культура 
Полугодовая контрольная работа 

1  

Тема 5. Советский союз в 1920-1930 – е гг. 
18   СССР в годы нэпа. 1921-1928 1  
19   Образование СССР и внутренняя 

политика советской власти в 1920-е 
гг. 

1  

20   Индустриализация и коллективизация 
в 1930-е гг. 

1  

21   Политическое развитие СССР в 1930 -
е  гг. 

1  

22   Советское общество в 1920 – 1930 – е 
гг. 

1  

23   Внешняя политика СССР  в 1920 – 
1930 – е гг. 

1  

24   Наука и культура в в 1920 – 1930 – е 
гг. 

1  

 
Тема 6. Человечество во Второй Мировой войне. Советский Союз в годы военных 
испытаний 
25   Начальный период Второй Мировой 

войны 
1  

26   СССР накануне Великой 
Отечественной войны 

1  

27   Начальный этап Великой 
Отечественной войны (лето-осень 
1941 г.) 

1  

28   Битва за Москву и оборона 
Ленинграда 

1  

29   Коренной перелом в Великой 
Отечественной войне 

1  

30   Война и общество 1  
31   Во вражеском тылу 1  
32   Культура и наука в годы войны 1  
33   Победа СССР в Великой 1  



Отечественной войне. СССР и 
вопросы послевоенного мирового 
устройства. Итоги и уроки Второй 
Мировой войны. Создание ООН 

34   Годовая контрольная работа 1  
 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 
Обязательные учебные материалы для ученика: 

1.«История России,1914- начало XXI в.» 10 класс – В.А. Никонов, С.В. Девятов,  
«Русское слово», 2019г, 
2. «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 - начало XXI в» 9 класс, Н.В.Загладин, 
«Русское слово», 2020г. 

 
Методические материалы для учителя: 

1. Справочник. История в схемах и таблицах: 5-11 классы. ФГОС / Р.Н. Лебедева – М. 
Издательство «Экзамен» , 2019 г. 

2.  «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: http://school-
collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов»: 
http://fcior.edu/ru  

4. Каталог образовательных ресурсов сети интернет для школы: http://catolog/iot/ru/  
 
Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

1. Образовательная платформа: Учи.ру http://uchi.ru/teachers/stats/main  
2. Образовательная платформа: Российская электронная школа http://resh/edu/ru/  
3. Электронное приложение к учебнику. 
 

 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu/ru
http://catolog/iot/ru/
http://uchi.ru/teachers/stats/main
http://resh/edu/ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета  «Физическая культура» составлена на основании 
нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 11, 12, 13). 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Средняя школа 
№ 24», утверждена приказом директора от 30.08.2021г.  

4. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 учебный год. 
5. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации    

и условном переводе учащихся МАОУ «Средняя школа № 24» от 24.03.2021 г. 
6. Примерная и авторская программа среднего общего образования по УМК ««Физическая 

культура»» под редакцией В.И. Лях. 
Рабочая программа курса «Физическая культура» средней школы (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы (личностных, метапредметных, предметных); основных подходов к развитию и 
формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего образования.  

В учебном плане средней школы физическая культура представлена как курс в 10-11 классах 
(пять лет по два часа в неделю, всего 340 часов); 

Рабочая программа в 10 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Учебно-методический комплект по физической культуре  для 10 класса. 
1. Физическая культура 10-11 классы, В.И.Лях, учебник для образовательных организаций, Москва 

«Просвещение» 2014. 
 
 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
      Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 
результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 
предметные, метапредметные и личностные результаты.  
      Личностные результаты: 
      •  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  
      • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  
      • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
      • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
      • формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  
      Метапредметные результаты: 
     • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
     • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  



     • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
     • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  
     • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
     • умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 
     • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  
     • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 
     • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции);  
     • формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 
      • владение ИКТ-компетентностью — широкий спектр умений и навыков использования 
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и 
звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 
музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа 
сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализ информации). 
 
      Предметные результаты: 
    •  понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 
    • овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 
культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 
и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 
рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  
   • приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 
активного отдыха и досуга; 
   • расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  
    • формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 



приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе, в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Учащиеся должны знать: 
• об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 
• о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических и 

биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 
• о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 
• об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 
• о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности 

воздействий на организм; 
• о физических качествах и общих правилах их тестирования; 
• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида; 
• о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

 Учащиеся должны уметь: 
• составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 
• взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой; 
• правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; 
• с максимальной скоростью бегать до 30м по дорожке стадиона, другой ровной открытой 

местности; бегать в равномерном темпе до 6мин; быстро стартовать из различных исходных 
положений; 

• лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату; 
• преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; 
• прыгать с поворотом на 180 и 3600; совершать опорные прыжки на горку с гимнастических 

матов, коня, козла; 
• метать небольшие предметы массой до 150г на дальность из разных исходных положений; 

толкать набивной мяч массой до 1кг с одного шага; попадать внутрь гимнастического обруча; 
• выполнять строевые упражнения; слитно выполнять кувырок вперёд и назад; уверенно ходить по 

бревну; выполнять висы и упоры; прыгать через скакалку; 
• уметь играть в подвижные игры; 
• показывать результаты не ниже чем средний уровень основных физических способностей. 

Демонстрировать: 
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения 
низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин(мальчики) и до 15 мин(девочки); после 
быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов разбега прыжок в 
высоту способом «перешагивание». 
В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч 150 г с места и с разбега (10-12 м) с 
использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый 
мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м; метать 
малый мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 м. 
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорные прыжки через 
гимнастического козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 
предметов (мяч, палка, скакалка, обруч); выполнять акробатическую комбинацию из четырех 
элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок 
(мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене 
(девочки). 
В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам) 
 



Оценки 
упражнения 

Девушки Юноши 
отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

Бег 30 м, с 4,8 5,3 5,8 4,4 4,9 5,1 
Бег 60 м, с 9,2 9,8 10,3 8,2 8,8 9,4 
Прыжок в длину с места, см 200 190 180 220 210 200 
Бег 2000/3000 м, мин 10,10 11,40 12,40 15,00 16,00 17,00 
Прыжок в высоту с разбега, см 120 115 105 135 125 115 
Метание гранаты 700(500) г, м 18 13 11 32 26 22 
 

 
Планируемые результаты 

Выпускник научится:  
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 
их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 
их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 
здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 



• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 
игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 
организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 
лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 
Необходимо учитывать следующие методические рекомендации для организации проектной 

деятельности учащихся 9 классов: необходим индивидуальный контакт ребенка с учителем; должно 
быть «внедрение» учителя в исследовательскую группу детей на принципе равных интересов; проект 
должен быть небольшим; проект должен побуждать к получению новых знаний; проект должен 
иметь полезный результат, имеющий общественное признание. 

Примеры тем проектов по физической культуре для 8 класса: 
- Проект «Здоровый образ жизни» 
- Проект «Наше здоровье – в наших руках» 
- Проект «Олимпийские Игры» 
- Проект «Физические упражнения от депрессии и тревоги» 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 
мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 
исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, 
но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого 
ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

• старт не из требуемого положения; 
• отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
• бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
• несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 
выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 



Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 
ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик 
при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является 
наличие грубых ошибок. 
В 10 классе оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 
элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, 
метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 
Раздел «Знания о физической культуре» 
 История физической культуры. Олимпийские игры древности.  
 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Первая помощь при травмах. 
 Физическая культура человека.  
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 
физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 
эффективности занятий физкультурно – оздоровительной деятельностью. 
Раздел «Физическое совершенствование» 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного 
дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической 
культуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 
Спортивно – оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Легкая атлетика 
- Беговые и прыжковые упражнения 
- Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег 
- Прыжки в длину с места, разбега, в высоту с разбега 
- Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов разбега 
- Развитие силы, выносливости, быстроты, координации движений 
Гимнастика с элементами акробатики 
- Организующие команды и приемы 
- Акробатические упражнения и комбинации 
- Опорные прыжки 
- Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне или скамейке 
- Висы и упоры 
- Лазание по канату 
- Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
Лыжные гонки 
- Техника передвижений на лыжах 
- Подъемы, спуски, повороты, торможения 
- Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 
Спортивные игры 
Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 
быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Волейбол.  Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 
быстроты, силы, выносливости, координации движений 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
 

Учебно-тематический план  
 

Раздел программы Количество часов 
Знание о физической культуре В процессе проведения уроков 



Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков 
Физическое совершенствование: 

1. Физкультурно – оздоровительная 
деятельность 

 
 

2.  Спортивно – оздоровительная 
деятельность 
- гимнастика с основами акробатики 

 
 
- легкая атлетика 
 

 
- лыжная подготовка 
 
 

 
-спортивные игры  
(волейбол, баскетбол) 

 
 
- общеразвивающие упражнения 

 
В процессе проведения уроков 
 
 
 
 
 
                      16 
 
 
                      20 
 
 
                      18 
 
 
 
 
                      14 
 
 
В процессе проведения уроков 
 

Общее количество  часов                       68 
 
 

Календарно-тематическое планирование для 10 класса 
 

№ 
урока 

Дата Тема Кол- 
во 

часов 

Примечание 
план факт 

1   Техника безопасности. Спринтерский бег – 
закрепление. Контрольное тестирование 

1  

2   Спринтерский бег – совершенствование. Контрольное 
тестирование 

1  

3   Спринтерский бег - учет 1  
4   Прыжки в длину с разбега – закрепление. Контрольное 

тестирование 
1  

5   Прыжки в длину с разбега – совершенствование. 
Контрольное тестирование 

1  

6   Прыжки в длину с разбега- учет  1  
7   Метание гранаты с 4-5 шагов – обучение. 

Контрольное тестирование 
1  

8   Метание гранаты с 4-5 шагов - закрепление 1  
9   Метание гранаты с 4-5 шагов - совершенствование 1  
10   Метание гранаты с 4-5 шагов - учет 1  
11   Техника безопасности. Передачи мяча - 

совершенствование 
1  

12   Прием мяча - совершенствование 1  
13   Верхняя прямая подача - совершенствование 1  
14   Нападающий удар - совершенствование 1  
15   Тактика игры – обучение. Передачи и прием мяча 1  
16   Тактика игры – совершенствование. Нападающий 

удар 
1  



17   Инструктаж ТБ по гимнастике. Строевые упражнения 1  
18   Строевые упражнения - совершенствование 1  
19   Акробатика – обучение 1  
20   Акробатика – закрепление 1  
21   Акробатика - совершенствование 1  
22   Акробатика - учет 1  
23   Акробатическое соединение на бревне - обучение 1  
24   Акробатическое соединение на бревне - учет 1  
25   Опорные прыжки - обучение 1  
26   Опорные прыжки – закрепление  1  
27   Опорные прыжки - совершенствование 1  
28   Опорные прыжки - учет 1  
29   Лазание по канату - совершенствование 1  
30   Лазание по канату – учет.  1  
31   Гимнастическая полоса препятствий - обучение 1  
32   Гимнастическая полоса препятствий - учет 1  
33   Инструктаж ТБ по лыжной подготовке. Подбор лыж. 1  
34   Одновременный одношажный ход - 

совершенствование 
1  

35   Одновременный двухшажный ход - 
совершенствование 

1  

36   Одновременный двухшажный ход - 
совершенствование 

1  

37   Переход с одновременных на попеременные ходы – 
обучение 

1  

38   Переход с одновременных на попеременные ходы – 
закрепление 

1  

39   Переход с одновременных на попеременные ходы – 
совершенств 

1  

40   Переход с одновременных на попеременные ходы - 
учет 

1  

41   Преодоление подъемов и препятствий - обучение 1  
42   Преодоление подъемов и препятствий - закрепление 1  
43   Преодоление подъемов и препятствий - 

совершенствование 
1  

44   Преодоление подъемов и препятствий - учет 1  
45   Техника лыжных ходов. Дистанция 1 км 1  
46   Техника лыжных ходов. Дистанция 2 км 1  
47   Техника лыжных ходов. Дистанция 2,5 км 1  
48   Техника лыжных ходов. Дистанция 3 км – юн, 2 км –

дев 
1  

49   Дистанция 1 км - учет 1  
50   Дистанция – 2 км - учет 1  
51   Инструктаж ТБ по спортивным играм. Техника 

передвижений. Передачи мяча 
1  

52   Остановка прыжком после ведения. Передачи мяча 1  
53   Ведение мяча с изменением направления - 

совершенствование 
1  

54   Техника бросков мяча - совершенствование 1  
55   Индивидуальная техника защиты - обучение 1  
56   Индивидуальная техника защиты - закрепление 1  
57   Тактика игры - обучение 1  
58   Тактика игры – закрепление  1  
59   Кросс до 15 мин  1  
60   Бег 6 мин. Контрольное тестирование 1  



61   Прыжки в высоту с разбега - обучение 1  
62   Прыжки в высоту с разбега - закрепление 1  
63   Прыжки в высоту с разбега – учет 1  
64   Метание гранаты – закрепление. Контрольное 

тестирование 
1  

65   Метание гранаты – совершенствование. Контрольное 
тестирование 

1  

66   Метание гранаты – учет 1  
67   Спринтерский бег – совершенствование. Контрольное 

тестирование 
1  

68   Спринтерский бег – учет. Контрольное тестирование 1  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 10 класса составлена на 
основе примерной программы по обществознанию в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 11, 12, 13). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 .05.2012 « Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 
изменениями (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, 
от 29.06.2017 N 613, Минпросвещения РФ от 24.09.2020 N 519, от 11.12.2020 N 712) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников допущенных и рекомендуемых при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». ( Приказ №766от 23.12 2020 г с изменениями, 
зарегистрирован 02.03. 2021 г №62645) 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Средняя школа 
№ 24», утверждена приказом директора от 30.08.2021г.  

5. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МАО «Средняя школа 
№ 24» от 30.08.2022 г. 

7. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации    
и условном переводе учащихся МАОУ «Средняя школа № 24» от 24.03.2021 г. 

8. Примерная и авторская программа по обществознанию для 10-11 классов Л.Н. Боголюбова, 
А.Ю.Лазебниковой. 

 
Рабочая программа курса «Обществознание» средней школы (базовый уровень) составлена на 

основе закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, примерной учебной программы по обществознанию для 10-11 классов, 
требований к результатам освоения средней образовательной программы (личностных, 
метапредметных, предметных); основных подходов к развитию и формированию универсальных 
учебных действий (УУД) для среднего общего образования и авторской программы по истории для 
10-11 классов Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой. 

В учебном плане школы история представлена как курс в 10–11 классах (два года по два часа 
в неделю, всего 140 часов); Для IT класса предусмотрено изучение обществознания 1 час в неделю, 
всего 68 часов. 

Рабочая программа в 10 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели), 
для IT класса 34 часов.  

Учебно-методический комплект по истории. 
1. Обществознание. 10 класс: Учеб. Для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

Л.Н. Боголюбов, 2019 
Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета всоответствии с 
примерными образовательными программами общего 
образования 
Личностные результаты 
• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 



прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн); 
• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 
и демократические ценности; 
• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
• формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
Метапредметные: 
• 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; 
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
• 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. 
Предметные результаты: 
Человек. Человек в системе общественных отношений   

Выделять черты социальной сущности человека; определять роль духовных ценностей в обществе; 
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; различать виды 
искусства; соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; выявлять сущностные 
характеристики религии и ее роль в культурной жизни; выявлять роль агентов социализации на 
основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; различать виды деятельности, приводить 
примеры основных видов деятельности; выявлять и соотносить цели, средства и результаты 
деятельности; анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 
последствия; различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
выявлять особенности научного познания; различать абсолютную и относительную истины; 
иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; выявлять связь 
науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания 
роли образования и науки в современном обществе; выражать и аргументировать собственное 
отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; выявлять, анализировать, систематизировать и 
оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои 
суждения, выводы; формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; выделять основные элементы 
системы права; выстраивать иерархию нормативных актов; выделять основные стадии 
законотворческого процесса в Российской Федерации; различать понятия «права человека» и «права 
гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 
обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 
защиты экологических прав; раскрывать содержание гражданских правоотношений; применять 
полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя 
последствия принимаемых решений; различать организационно-правовые формы предприятий; 
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; давать обоснованные оценки 
правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ 
семейного права в повседневной жизни; находить и использовать в повседневной жизни 
информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего 



образования; характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; извлекать и 
анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа 
(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); объяснять основные идеи международных 
документов, направленных на защиту прав человека. 

на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

• Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни; 

• оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
• характеризовать основные методы научного познания; выявлять особенности 

социального познания; различать типы мировоззрений; 
• объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 
• выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 
• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; выявлять, опираясь на 
теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного 
развития; 

• систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 
общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 
формах (текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 
• Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 
• перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
• ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; выявлять общественную 

опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
• применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
• оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 
• характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму 

ИКТ-компетентность  
ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 
и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 
информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 
ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 
объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 
гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализ информации). 



Контроль предметных результатов. 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет 
оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода 
работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 
Формами контроля может быть: 
• практическая работа, 
• тестирование; 
• доклады, рефераты, сообщения (по желанию); 
• результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся (по желанию); 
• рефлексия. 
При выставлении оценок за тестирование придерживаться следующих общепринятых соотношений: 
• 50-70% — «3»; 
• 71-85% — «4»; 
• 86-100% — «5». 
Нормы оценки устных ответов по истории, обществознанию, правоведению: 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 
сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 
Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 
систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 
некоторые неточности; 
Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 
отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 
допускаются ошибки; 
Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 
Оценка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 
Критерии оценки сообщения или проекта:  
• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 
гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  
• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  
• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 
вопросы – тремя баллами; 
• полное отсутствие работы - отметка «2». 
Основное содержание курса 10 класса 
Введение 
Глава 1. Общество и человек. 
Общество. Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 
природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности социальной 
системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. 
Социальные институты. 
Человек. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. 
Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 
гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её мотивация. 
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание мира: 
чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие форм 
человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. 
Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 
поведение и социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 
Глава 2. Общество как мир культуры 
Духовная культура. Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 
культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации Наука и 
образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 
самообразование. Мораль и религия. Мораль, её категории. Религия, её роль в жизни общества. 
Нравственная культура Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, Основные направления. 
Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 



Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 
Право как особая система норм. Право в системе социальных норм. Система права: основные 
отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. 
Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды 
юридической ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в 
современной России Современное российское законодательство. Основы государственного, 
гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки 
правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. Альтернативная гражданская служба. 
Права и обязанности налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на благоприятную 
окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 
работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 
юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 
условиях мирового времени. Международная защита прав человека в условиях военного 
времени. Международное гуманитарное право. 
Заключение. Человек в XXI веке. 

Тематическое планирование 10 Б класса 
 

№  Название темы Количество 
часов 

1 Введение 1 
2 Человек и общество 19 
3 Общество как мир культуры 15 
4 Правовое регулирование 29 
12 Итоговое повторение 2 
13 Резерв 2 
 Итого: 68 

Календарно-тематическое планирование 
№ Дата Тема урока Количество 

часов 
Корректировка 

пл
ан

 

ф
ак

т 

Тема 1. Введение.                                                                                    
1   Вводный урок.  Входная 

диагностическая контрольная работа. 
1  

Тема 2. Человек и общество 
2   Что такое общество 1  
3   Что такое общество 1  
4   Общество как сложная 1  
5   Общество как сложная 1  



6   Динамика общественного развития 1  
7   Динамика общественного развития 1  
8   Социальная сущность человека 1  
9   Социальная сущность человека 1  
10   Деятельность – способ существования 

людей 
1  

11   Деятельность – способ существования 
людей 

1  

12   Познавательная деятельность 1  
13   Познавательная деятельность 1  
14   Свобода и необходимое в деятельности 

человека 
1  

15   Свобода и необходимое в деятельности 
человека 

1  

16   Современное общество 1  
17   Современное общество 1  
18   Глобальная угроза международного 

терроризма 
1  

19   Практическая работа 1  
20   Повторительное обобщение 1  
Тема 3. Общество как мир культуры 
21   Духовная культура общества 1  
22   Духовная культура общества 1  
23   Духовный мир личности 1  
24   Духовный мир личности 1  
25   Мораль 1  
26   Наука 1  
27   Образование 1  
28   Религия и религиозные организации 1  
29   Религия и религиозные организации 1  
30   Искусство 1  
31   Искусство 1  
32   Массовая культура 1  
33   Массовая культура 1  
34   Практическая работа 1  
35   Полугодовая контрольная работа 1  
Тема 4. Правовое регулирование 
36 
 

  Современные подходы к пониманию 
права 

1  

37   Современные подходы к пониманию 
права 

1  

38 
 

  Право в системе социальных норм 1  

39   Право в системе социальных норм   
40   Источники права 1  
41   Источники права 1  
42   Правоотношения. 1  
43   Правомерное поведение 1  
44   Гражданин Российской Федерации 1  
45   Гражданин Российской Федерации 1  
46   Гражданское право 1  
47   Гражданское право 1  
48   Правовые основы социальной защиты 1  
49   Правовые основы социальной защиты 1  



50   Правовые основы предпринимательской 
деятельности 

1  

51   Правовые основы предпринимательской 
деятельности 

1  

52   Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства 

1  

53   Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства 

1  

54   Семейное право 1  
55   Семейное право 1  
56   Экологическое право 1  
57   Экологическое право 1  
58   Процессуальные отрасли права 1  
59   Процессуальные отрасли права 1  
60   Международная защита прав человека 1  
61   Международная защита прав человека 1  
62   Правовые основы антитеррористической 

политики РФ 
1  

63   Правовые основы антитеррористической 
политики РФ 

1  

64   Человек в XXI веке 1  
65   Годовая контрольная работа 1  
66   Итоговое повторение 1  
67   резерв 1  
68   резерв 1  
 

Тематическое планирование 10 А класса 

№  Название темы Количество 
часов 

1 Введение 1 
2 Человек и общество 9 
3 Общество как мир культуры 9 
4 Правовое регулирование 14 
12 Итоговое повторение 1 
 Итого: 34 

Календарно-тематическое планирование 
№ Дата Тема урока Количество 

часов 
Корректировка 

пл
ан

 

ф
ак

т 

Тема 1. Введение.                                                                                    
1   Вводный урок.  Входная 

диагностическая контрольная работа. 
1  

Тема 2. Человек и общество 
2   Что такое общество 1  
3   Общество как сложная 1  
4   Динамика общественного развития 1  
5   Социальная сущность человека 1  
6   Деятельность – способ существования 1  



людей 
7   Познавательная деятельность 1  
8   Свобода и необходимое в деятельности 

человека 
1  

9   Современное общество 1  
10   Глобальная угроза международного 

терроризма 
1  

Тема 3. Общество как мир культуры 
11   Духовная культура общества 1  
12   Духовный мир личности 1  
13   Мораль 1  
14   Наука 1  
15   Образование 1  
16   Религия и религиозные организации 1  
17   Искусство 1  
18   Массовая культура 1  
19   Полугодовая контрольная работа 1  
Тема 4. Правовое регулирование 
20 
 

  Современные подходы к пониманию 
права 

1  

21 
 

  Право в системе социальных норм 1  

22   Источники права 1  
23   Правоотношения. 1  
24   Правомерное поведение 1  
25   Гражданин Российской Федерации 1  
26   Гражданское право 1  
27   Правовые основы социальной защиты 1  
28   Правовые основы предпринимательской 

деятельности 
1  

29   Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства 

1  

30   Семейное право  1  
31   Экологическое право Процессуальные 

отрасли права 
1  

32   Международная защита прав человека 
Правовые основы антитеррористической 
политики РФ 

1  

33   Человек в XXI веке 1  
34   Годовая контрольная работа 1  
 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 
Обязательные учебные материалы для ученика: 
Учебник. Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, М. В. Телюкина. Обществознание. 10 
класс. М., Просвещение, 2019 
 
Методические материалы для учителя: 

1. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей образовательных организаций 
базовый уровень / (Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов) – М. 
Просвещение, 2018 г. 

2.  «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: http://school-collektion.edu/ru 
3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов»: http://fcior.edu/ru  
4. Каталог образовательных ресурсов сети интернет для школы: http://catolog/iot/ru/  

http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu/ru
http://catolog/iot/ru/


 
Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

1. Образовательная платформа: Учи.ру http://uchi.ru/teachers/stats/main  
2. Образовательная платформа: Российская электронная школа http://resh/edu/ru/  
3. Электронное приложение к учебнику. 
 

 
 

http://uchi.ru/teachers/stats/main
http://resh/edu/ru/


Аннотация  
к рабочим программам по математике для 10-11 классов  

   
Рабочие  программы  по  математике  составлены на основании  

следующих нормативно-правовых документов:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 
31.12.2015, 29.06.2017); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 28 (далее –СП 2.4.3648-20); 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» от 28 января 2021 г. N 2.; 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования 
МАОУ «Средняя школа № 24»; 

6. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 учебный 
год; 

7. Примерная и авторская программа среднего общего образования по 
УМК «Лаборатория А. Г. Мордковича». Алгебра и начала 
математического анализа. Углубленный уровень. 10–11 классы под 
редакцией А. Г. Мордковича. 

8. Примерная и авторская программа среднего общего образования по 
УМК «Геометрия. Атанасян Л.С. 10–11 классы» под редакцией Л.С. 
Атанасян. 

 
  Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 
перечень учебников.  

На изучение  математики в средней школе выделяется 476 часов (в 10 
классе 238 часов, в 11 классе 238 часов).  

Рабочие программы включают в себя планируемые результаты 
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 



планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «информатика» составлена на основании 
нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 
дополнениями). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 11, 12, 13). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Средняя 
школа № 24», утверждена приказом директора от 30.08.2021г.  

4. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 учебный год. 
5. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации    и условном переводе учащихся МАОУ «Средняя школа № 24» от 24.03.2021 г. 
6. Примерная и авторская программа основного общего образования по УМК «Информатика» 

под редакцией Полякова К.Ю. 
Учебно-методический комплект по информатике для 10 класса. 

«Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровень» «Информатика. 11 класс. 
Базовый и углубленный уровень» завершенной предметной линии для 10–11 классов. 
Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, 
входят:данная авторская программа по информатике; компьютерный практикум в электронном 
виде с комплектом электронных учебныхсредств, размещённый на сайте авторского 
коллектива:http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 
электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач по 
программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 материалы для подготовки 
к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, 
размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; методическое пособие для учителя; 
комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), 
помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); сетевая методическая служба 
авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 
класс» разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса 
«Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного плана в объеме 68 часов (базовый курс), 136 
часов (расширенный курс) или 272 часа (углублённый курс).Программа предназначена для 
изучения курса информатики в 10-11 классах средней школы на базовом и углубленном уровне. 
Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработкеданных с 
помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курсинформатики с 
дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний,умений и 
навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 
программного обеспечения, применяемого на уроках. Углубленный курс является одним из 
вариантов развития курса информатики, который изучается в основной школе (7–9 классы). 
Поэтому, согласно принципу спирали, материал некоторых разделов программы является 
развитием и продолжением соответствующих разделов курса основной школы. Отличие 
углубленного курса от базового состоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы 
хранения, передачи и автоматической обработки данных; ставится задача выйти на уровень 
понимания происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства с ними. Учебники, 
составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные сведения, относящиеся к 
школьному курсу информатики, и в этом смысле являются цельными и достаточными для 
углубленной подготовки по информатике в старшей школе, не зависимо от уровня подготовки 
учащихся, закончивших основную школу. Учитель может перераспределять часы, отведённые на 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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изучение отдельных разделов учебного курса, в зависимости от фактического уровня подготовки 
учащихся. Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки 
учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё возможное, чтобы в ходе обучения 
рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные 
материалы ЕГЭ.  

В учебном плане школы предмет информатика и ИКТ представлен как базовый курс в 10–11 
классах (два года по одному часу в неделю, всего 70 часов). В 10 А классе добавлен 1 час за счет 
школьного компонента. 
Количество  часов по учебному предмету выверено в соответствии с учётом выходных и 
праздничных дней, установленных Правительством РФ на 2022-2023 год, и составляет 68 учебных 
часа. (2 часа в неделю). 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 
Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 
метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается в том, что 
многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют 
значимость для других предметных областей и формируются при их изучении. Образовательные 
результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки 
контрольных измерительных материалов основного общего образования по информатике. 

Личностные результаты: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 
2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 
творчества; 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
Познавательные УУД: 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение; 
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Коммуникативные УУД: 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
владение устной и письменной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 
пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 
•  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 
использования при изучении  школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», 
«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
•  владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: 
анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное 
достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 
следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 
рассуждений и т.д.,  
•  владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 
того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 
последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи 
фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 
интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 
установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 
необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 
осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  
•  владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
•  владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 
знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 
описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 
представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели 
объекту и цели моделирования; 
• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 
информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 
редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и 
визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка 
информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), 
навыки создания личного информационного пространства;  
•  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 
составленных для них алгоритмов (программ);  
• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных 
экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 
• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 
собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 
деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 
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представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 
коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Предметные результаты:  
Выпускник на базовом уровне научится: 

• определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 

• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 
• решать несложные логические уравнения; 
• находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  
• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 
• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 
• используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 
• запросов; 
• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 
• восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные 
• в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 
•  использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 
• реальных объектов и процессов; 
• − строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

 
 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических 
работ и практических заданий.  
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (модуля) в форме 
тестирования, выполнения зачетной практической - или контрольной работы.  
Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного материала в 
форме, определяемой приказом директора школы и решением педагогического совета.  
Основная форма контроля – тестирование. 

Критерии и нормы оценки 
Правила при оценивании теста:  
 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 
 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 
 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 
Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному 
выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на 
начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 
соотношений: 
 50-70% — «3»; 
 71-85% — «4»; 
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 86-100% — «5». 
Критерий оценки устного ответа  
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
несвязный. 
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 
Критерий оценки практического задания  
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа 
выполнена по плану с учетом техники безопасности. 
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 
самостоятельно по требованию учителя. 
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная 
ошибка. 
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не 
может исправить даже по требованию учителя, работа не выполнена. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
10 класс (68 часов) 
Информация и информационные процессы.  
Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 
Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. 
Информация в технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 
Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 
Кодирование информации 
Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 
Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 
Условие Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. 
Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. Двоичная 
система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. 
Достоинства и недостатки. Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой 
счисления. Арифметические операции. Применение.Шестнадцатеричная система счисления. Связь 
с двоичной системой счисления. 
Арифметические операции. Применение.Кодирование графической информации. Цветовые 
модели. Растровое кодирование.Форматы файлов.Кодирование звуковой информации. Оцифровка 
звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 
Логические основы компьютеров. 
Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 
Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 
Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 
Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логических 
уравнений. Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. 
Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 
множества.Поразрядные логические операции.Логические элементы компьютера. Триггер. 
Сумматор.Компьютерная арифметика Особенности представления чисел в компьютере. 
Предельные значения чисел. Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность 
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представления чисел.Программное повышение точности вычислений. 
Как устроен компьютер  
Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 
Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые 
вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации компьютера. 
 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ИНФОРМАТИКЕ В 10 

КЛАССЕ  
 Введение. Информация и 
информационные процессы  

6 часов 

Компьютер и его программное 
обеспечение  

5 часов 

Представление информации в 
компьютере  

9часов 

Элементы теории множеств и 
алгебры логики  

8 часов 

Тема 5. Современные технологии 
создания и обработки 
информационных объектов  

5 часов 

 
 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 
№ 
ур 

Дата Тема урока Кол-
во 

часов 
по 

плану 

Корректировка 

план факт 

Раздел 1: Введение. Информация и информационные процессы   

 1. 6.09.21  

Информация, её свойства и виды 
Информационная культура и информационная 
грамотность 1 

  2.   Подходы к измерению информации 1 
 

3.   
Информационные связи в системах различной 
природы 1  

4.   Обработка информации 1  
5.   Передача и хранение информации 1  
6.   Контрольная работа № 1 1  
Раздел 2: Компьютер и его программное обеспечение 
7.   История развития вычислительной техники 1  
8.   Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1  
9.   Программное обеспечение компьютера 1  
10.   Файловая система компьютера 1  
11.   Контрольная работа № 2 1  
Раздел 3: Представление информации в компьютере   

 12.   
Представление чисел в позиционных системах 
счисления 1 
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 13.   
Перевод чисел из одной системы счисления в 
другую 1 

 
 14.   

Арифметические операции в позиционных 
системах счисления 1 

 15.   Представление чисел в компьютере 1  

16.   
Кодирование текстовой информации. 
Информационный объём сообщения 1  

 17.   Кодирование графической информации 1 
  18.   Кодирование звуковой информации. 1 
  19.   Практическая работа. 1 
 

 20.   
Контрольная работа № 3 

1 
 Раздел 4: Элементы теории множеств и алгебры логики 

 21.   Некоторые сведения из теории множеств 1 
  22.   Алгебра логики 1 
  23.   Таблицы истинности 1 
  24.   Преобразование логических выражений 1 
  25.   Элементы схемотехники. Логические схемы 1 
 26.   Логические задачи и способы их решения 1  

27.   Решение логических задач 1  
28.   Решение логических задач 1  
 29.   Контрольная работа № 4 1 

 Раздел 5: Современные технологии создания и обработки информационных объектов 
 30. 

 
 Текстовые документы 1 

 31.  Объекты компьютерной графики 1  
32.   Компьютерные презентации 1  
33.   Итоговый проект. 1  
34.   Резерв 1  

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Медиаресурсы  
 Проектор. 
 Интерактивная доска. 
Оборудование 
 Персональный компьютер. 
 Принтер. 
 Телекоммуникационный блок. 
 Аудиоколонки и наушники. 
 Клавиатура, мышь и графический планшет.  
Программное обеспечение 
1. Операционная система. 
2. Файловый менеджер. 
3. Антивирусная программа. 
4. Программа-архиватор. 
5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 
6. Программа разработки презентаций. 
7. Браузер. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основании 
нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 
изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 11, 12, 13). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 
«Средняя школа № 24», утверждена приказом директора от 30.08.2021г.  

4. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 учебный год. 
5. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации    и условном переводе учащихся МАОУ «Средняя школа № 24»  
от 24.03.2021г. 

6. Примерная и авторская программа основного общего образования по УМК 
«Spotlight10-11» В.К. Апалькова. 

Рабочая программа курса «Английский язык» основной школы (базовый уровень) 
составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных); основных 
подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 
основного общего образования В. К. Апалькова.  

В учебном плане основной школы английский язык  представлен как расширенный 
курс в 10-11 классах (2 года по три часа в неделю, всего 204 часа) 
Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 102 часа. 

 
Учебно-методический комплект по английскому языку  

для 10 класса 
 

1. Учебник «Английский язык в фокусе» (Москва Express Publishing «Просвещение», 
2021). 

2. Книга для учителя к учебнику «Английский язык в фокусе»  (Москва Express 
Publishing «Просвещение», 2021). 

3. Аудио приложение CD для работы в классе. 
4. Контрольные задания 10 класс (Москва Express Publishing «Просвещение», 2021). 

 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 
 · стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Английский  

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 
самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей 
профессиональной деятельности;  

· развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 
принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 · развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 
полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 



ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 
мира;  
            · формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 
национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 
позицию гражданина и патриота своей страны. 
 

Метапредметные результаты. 
 

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне 
в старшей школе проявляются: 

 · в умении самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 
· в  развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
          ·  в умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 
проектную работу, в том числе с выходом в социум; 
           · в  умении организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 
           · в совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 
информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 
обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 
заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 
            · в  умении использовать справочный материал (грамматический и 
лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные 
средства); 

 в  умении рационально планировать свой учебный труд; соотносить свои действия 
с планируемыми результатами; осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований; корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

             ·  в развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке; 
           · во владении ИКТ-компетентностью - широкий спектр умений и навыков 
использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 
личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 
изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 
создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 
гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 
организация хранения информации; анализ информации). 
 

Предметные результаты. 
 

 Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности 
в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения.  



Письменная речь · заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; · писать 
личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, 
принятыми в странах изучаемого языка; · составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения. 
        Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) в говорении: 
•  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 
•  рассказывать о себе, своих планах, своем окружении; 
•  участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
•  рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
•  представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран; 

включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника. Монологическая речь · 
рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка, 
событиях/явлениях; · передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать своё отношение, давать оценку; · рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; · кратко излагать 
результаты проектно-исследовательской деятельности. 

2) в аудировании: 
•   относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 
•   понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения, — и извлекать из них необходимую 
информацию; воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 13 коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью/ беседа); · воспринимать на слух и понимать краткие, 
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т. д.), 
сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую 
информацию. 

3) в чтении: 
•   читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, 

используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; · читать аутентичные тексты разных жанров и 
стилей с пониманием основного содержания; · читать аутентичные тексты с выборочным 
пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации; · читать несложные 
аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные) с 
полным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

4) в письменной речи: 
•   писать личное письмо; 
•   заполнять анкету, бланки; 
•   письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах; 
•   делать выписки из иноязычного текста. заполнять анкеты и формуляры, 

составлять CV/резюме; · писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-
стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; · составлять 
план, тезисы устного или письменного сообщения. 



Языковая компетенция 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний, полученных 
учениками в основной школе. Учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми 
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 
английским языком. · адекватно произноcить и различать на слух все звуки иностранного 
языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; · соблюдать ритмико-
интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 
(повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное членение предложений 
на смысловые группы; · распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); · знать и 
применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); · понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; · распознавать и употреблять в речи основные 
морфологические формы и синтаксические конструкции иностранного 148 языка: видо-
временные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном 
наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, 
артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), 
местоимения, числительные, предлоги, союзы; · распознавать и употреблять 
сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с разными типами придаточных 
предложений (цели, условия и др.); · использовать прямую и косвенную речь, соблюдать 
правила согласования времён; · систематизировать знания о грамматическом строе 
изучаемого иностранного языка; знать основные различия систем иностранного и 
русского/родного языков.  

 
 
Орфография 
•   Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому 
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 
Фонетическая сторона речи 
•   Совершенствование слух произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 
•   соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 
•   совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных 

типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
•   Систематизация лексических единиц, изученных во 2—4 и 5—9 классах; 
•   овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной 
средней школы составляет 1400 лексических единиц; 

•   расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования; 

•  развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 
распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры англоязычных стран; 

•  развитие навыков использования словарей. 
 
 
 



Грамматическая сторона речи 
•  Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 
грамматического материала, усвоенного в основной школе; 

•  совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 
ранее коммуникативных и структурных типов предложений; 

•  систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 
вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III); 

•  формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с кон-
струкцией I wish... (I wish I had my own room), с конструкцией so/such + that (I was so busy 
that forgot to phone my parents), эмфатических конструкций типа It's him who..., It's time you 
did smth; 

•  совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 
Past Simple и Future Simple, Present Continuous и Past Continuous, Present Perfect и Past 
Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов; 

•  формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
следующих временных формах действительного зало¬га: Present Perfect Continuous и Past 
Perfect Continuous — и страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 
Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

•  формирование навыков распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и 
Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 
различения их функций; 

•  формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 
грамматических средств для выражения будущего времени: временных форм Future 
Simple, Present Continuous, конструкции to be going to; 

•  совершенствование навыков употребления определенного (неопределенного, 
нулевого) артикля, имен существительных в единственном и множественном числе, в том 
числе исключений; 

•  совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few / a few, little/a little); количественных и 
порядковых числительных; 

•  систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование 

навыков их употребления: во фразах, выражающих направление, время, место 
действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 
наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

 
Социокультурная осведомленность 
•  знание правил вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая 
этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 
этикет поведения в гостях); 

•  знание языковых средств, которые могут использоваться в ситуациях 
официального и неофициального характера; 

•   знание культурного наследия англоязычных стран, ценностных ориентиров, 
условий жизни разных слоев общества и возможностей получения образования и 
трудоустройства в этих странах; 

•   знание этнического состава и религиозных особенностей англоязычных стран. 



Социокультурная компетентность: · знать национально-культурные особенности 
речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять 
эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; · распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 
оценочная лексика), принятая в странах изучаемого языка; · знать реалии страны/стран 
изучаемого языка; · ознакомиться с образцами художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; · иметь представление 
об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); · иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; · понимать важность владения иностранными языками в 
современном мире. 

Компенсаторные умения 
•   Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
•   прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски); 

•   игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 
устного речевого общения; использовать мимику, жесты. Учебно-познавательные умения 

•   Использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 
•   ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на английском языке; обобщать 
информацию; фиксировать содержание сообщений; выделять нужную/основную 
информацию из различных источников на английском языке. Компенсаторная 
компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д 

 
 
Специальные учебные умения 
•   Интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 
•   использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. 
 
 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся 

 
В преподавании английского языка основная задача учителя состоит в том, чтобы  

заинтересовать учащихся процессом познания, научить их ставить вопросы и пытаться 
найти на них ответы. 

Необходимо учитывать следующие методические рекомендации для организации 
проектной деятельности учащихся 7 классов: 

• индивидуальный контакт ребенка с учителем; 
•   должно быть «внедрение» учителя в исследовательскую группу детей на 

принципе равных интересов; 
•  проект должен быть небольшим и учитывать способности учащихся и 

поставленные, выполнимые в учебных условиях задачи; 
•   проект должен побуждать к получению новых знаний; 
•  проект должен иметь полезный результат, имеющий общественное признание. 



Формы организации учебно-исследовательской деятельности могут быть как 
урочными, так и внеурочными. Учебные исследования (проекты, портфолио, презентации)  
делают процесс изучения английского языка интересным, увлекательным, так как они 
дают возможность детям получать новые знания, а также делать сравнительный анализ 
культур   и учиться понимать менталитет разных стран.  
 

Примерные темы проектов по английскому языку для учащихся 10 класса: 
 
Проект «My Dearest friend» 
Проект «How responsible are you with your money» 
Проект «Environmental issues» 
Проект «Eating habits»  
 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
 Оценивание работы обучающихся на уроке: 
Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 
допускается один недочет, объем УУД составляет 90-100% содержания (правильный 
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенное тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях. 
Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 
собственные примеры). 

Отметка «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям 
учебной программы, но имеются 1-2 негрубые ошибки, или 3 недочета и объем УУД 
составляет 70-90% содержания (правильный, но неточный ответ). 

Отметка «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и ее результаты в основном соответствует требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 
негрубая ошибка, или 2-3 грубых ошибок, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 
недочетов. Обучающийся владеет УУД в объеме 40-70% содержания (правильный, но не 
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения. Не умеет 
приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем УУД 
обучающегося составляет менее 40% содержания. 

           Методы контроля: тестовые задания по чтению, лексике, грамматике и 
аудированию; построение устных высказываний по заданным темам (монолог); диалог по 
заданной теме; написание личного письма; написание эссе. 

 Критерии оценивания различных видов работ учащихся см. в приложении 1 
(оценивание МО английского языка) 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 
Модуль 1. Крепкие узы  
Молодежь в современном обществе. Общение в семье и в школе, межличностные 
отношения с друзьями и знакомыми. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 
секций и клубов по интересам. Молодёжная мода Великобритании. Дискриминация и 
защита прав. Экология. 
Модуль 2. Зарабатываем и тратим  



Подростки и деньги. Активная деятельность подростков. Спортивные события 
Великобритании. Знаменитости. Карманные деньги. Характер. Внешность. 
Модуль 3. Школьные жизнь и работа  
Школьная жизнь. Школы в России. Типы школ в США. Системы образования в разных 
странах. 
Модуль 4. Земля в опасности  
Защита окружающей среды. Погода. Земля в опасности. Природа и экология, научно-
технический прогресс. Фотосинтез (ботаника). 
Модуль 5. Каникулы. Путешествия 
Каникулы. Путешествия. Погода. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 
организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 
Модуль 6. Пища и здоровье  
Питание и здоровье. Проблемы, связанные с диетой. Диета и здоровье. Советы доктора. 
Фестиваль «Burn’s Night» — день рождения Роберта Бёрнса. Экология. Органические 
удобрения. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 
Модуль 7. Развлечения 
Развлечения. Виды театральных представлений. Приглашение в театр. Музей Мадам 
Тюссо. Экология. Бумага. 
Модуль 8. Технологии  
Высокие технологии. Современные электроприборы. Проблемы с электрооборудованием. 
Герберт Уэллс «Машина времени». Мобильные телефоны. Знаменитые британские 
изобретатели.  
. 

 
Тематическое планирование  

 
№ модуля Название темы Количество часов 

1 Крепкие узы 13 
2 Зарабатываем и тратим 10 
3 Школьные жизнь и работа 11 
4 Земля в опасности 11 
5 Каникулы. Путешествия 12 
6 Пища и здоровье 11 
7 Развлечения 11 
8 Технологии 17 
9 Резервные уроки 5 
 Итого: 102 

 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Дата Тема урока 
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1   Вводный урок. Беседы по теме «Летние каникулы». 1  
2   Административная диагностическая работа. 1  

3   Модуль 1. Практика говорения. Дружба 1  
4   Практика чтения. Подростки и свободное время. 1  
5   Аудирование. Лучший друг. 1  
6   Грамматика. Формы настоящего времени. 1  
7   Луиза Мэй Олкот « Маленькие женщины»  1  
8   Виды неофициальных писем. 1  
9   Подростковая мода Соединенного Королевства 1  
10   Дискриминация. Советы психолога. 1  
11   Страницы экологии. Вторичное использование. 1  
12   Выполнение лексико-грамматических упражнений  1  
13   Тест по модулю 1 «Дружба» 1  
14   Модуль 2. Зарабатываем и тратим деньги.  1  
15   Практика чтения. Подростки и карманные деньги. 1  
16   Аудирование. Выражения предпочтения. Идиомы 1  
17   Грамматика. Неличные формы глагола 1  
18   Эдит Несбит «Дети железной дороги» 1  
19   Короткие сообщения. Язык СМС. 1  
20   Известные спортивные соревнования в Британии 1  
21   Карманные деньги. Принимаем решения. 1  
22   Страницы экологии. Загрязнение воздуха. 1  
23   Выполнение лексико-грамматических упражнений 1  
24   Тест  по модулю 2 «Подростки и деньги» 1  
25   Модуль 3. Школьная жизнь. Практика говорения. 1  
26   Практика чтения. Типы школ в разных странах. 1  
27   Аудирование. Работа после школы и на каникулах. 1  
28   Грамматика. Формы будущего времени. 1  
29   А. П. Чехов «Душечка». Обсуждение.  1  
30   Официальные письма. Резюме. 1  
31   Американская и российская системы образования. 1  
32   Право ребенка на образование. 1  
33   Страницы экологии. Вымирающие виды животных 1  
34   Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1  
35   Тест по модулю 3 «Школа» 1  
36   Модуль 4. Экология. Практика говорения 1  
37   Практика чтения. Защита окружающей среды. 1  
38   Аудирование. Выражения беспокойства. 1  
39   Модальные глаголы. Словообразование. 1  
40   А. К. Дойл «Затерянный мир». Обсуждение 1  
41   Эссе за и против. Выражения и структура. 1  
42   Большой коралловый риф в Австралии. 1  
43   Фотосинтез (чтение научных статей) 1  
44   Страницы экологии. Тропические дожди. 1  
45    Выполнение лексико-грамматических упражнений.  1  
46   Тест по модулю 4 «Экология» 1  
47   Полугодовая контрольная работа по модулям 1-4   
48   Модуль 5. Каникулы и отдых. Практика говорения. 1  
49   Практика чтения. Дневник путешествия (Непал) 1  



50   Аудирование. Делимся проблемами 1  
51   Грамматика. Артикль. 1  
52   Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» 1  
53   Написание историй. Прилагательные и наречия. 1  
54   Путешествие по Темзе. 1  
55   Погодные условия. 1  
56   Страницы экологии. Загрязнение воды. 1  
57   Выполнение лексико-грамматических  упражнений. 1  
58   Тест по модулю 5 «Каникулы и отдых» 1  
59   Модуль 6. Здоровье и питание. Практика говорения. 1  
60   Практика чтения. Состав и цвет продуктов. 1  
61   Аудирование. Диета. Согласие/несогласие. 1  
62   Условные предложения 1,2,3 типа. 1  
63   Чарльз Диккенс « Оливер Твист» 1  
64   Доклад о ресторане. Плюсы и минусы. 1  
65   Ночь Бернса- национальный праздник Шотландии 1  
66   Чтение научных статей «Зубы» 1  
67   Страницы экологии. Органические удобрения 1  
68   Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1  
69   Тест по модулю 6 «Здоровье и питание» 1  
70   Модуль 7. Развлечения. Практика говорения. 1  
71   Практика чтения. Подростки и телевизор. 1  
72   Аудирование. Посещение театра. 1  
73   Грамматика. Страдательный залог. 1  
74   Гастон Леруа «Призрак оперы» 1  
75   Обзор телепрограмм, пьес, книг и фильмов 1  
76   Музей Мадам Тюссо. 1  
77   Музыка и музыкальные технологии. 1  
78   Страницы экологии. Переработка бумаги 1  
79   Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1  
80   Тест по модулю 7 «Развлечения» 1  
81   Модуль 8. Технологии. Практика говорения. 1  
82   Практика чтения. Современные устройства 1  
83   Аудирование. Покупка/обмен в магазине. 1  
84   Грамматика. Косвенная речь. 1  
85   Герберт Уэллс «Машина времени» 1  
86   Написание мнения. Слова-связки 1  
87   Английские изобретатели. 1  
88   Чтение научного текста «Термометр» 1  
89   Страницы экологии. Альтернативная энергия. 1  
90   Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1  
91   Подготовка к итоговой контрольной работе. 1  
92   Итоговая контрольная работа. 1  
93    Россия. Практика говорения. 1  
94   Российские подростки и карьера (работа в парах) 1  
95   Необычные школы (выражение своего мнения) 1  
96   Еда. Национальная кухня (выполнение презентаций) 1  
97   Большой театр - большое искусство 1  
98   Резервный урок 1  



99   Резервный урок 1  
100   Резервный урок 1  
101   Резервный урок 1  
102   Резервный урок 1  
 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 
 

1. Образовательная платформа: Учи.ру http://uchi.ru/teachers/stats/main  
2. Образовательная платформа: Российская электронная школа http://resh/edu/ru/  
3. Образовательная платформа: МЭО https://sso.mob-edu.ru/  
4. Образовательная платформа: Новая школа https://thenewschool.ru/  
5. Образовательная платформа: Новый диск https://marketplace.obr.nd.ru/  
6. Образовательная платформа: Облако знаний https://school.oblakoz.ru/home  
7. Образовательная платформа: СберКласс https://user.sberclass.ru/  
8. Образовательная платформа: Фоксфорд https://foxford.ru/  
9. Образовательная платформа: NativeClass https://nativeclass.net/  
10.  Образовательная платформа: ЯКласс https://www.yaklass.ru/  
11. Электронное приложение к учебнику: Медиатека «Просвещение» 

http://media.prosv.ru/  
 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература основная и дополнительная для учителя 
1. УМК“Spotlight” 10 класс, Ваулина Ю.Е. (издательство «Просвещение», 2012), 
рабочая тетрадь, книга для учителя. 
2. «SpeakОut»,  журнал для изучающих английский язык. 
3.  «Английский язык» приложение к газете «1 сентября» 
 
 

http://uchi.ru/teachers/stats/main
http://resh/edu/ru/
https://sso.mob-edu.ru/
https://thenewschool.ru/
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://school.oblakoz.ru/home
https://user.sberclass.ru/
https://foxford.ru/
https://nativeclass.net/
https://www.yaklass.ru/
http://media.prosv.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основании 
нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 
изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 11, 12, 13). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 
«Средняя школа № 24», утверждена приказом директора от 30.08.2021г.  

4. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 учебный год. 
5. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации    и условном переводе учащихся МАОУ «Средняя школа № 24»  
от 24.03.2021г. 

6. Примерная и авторская программа основного общего образования по УМК 
«Spotlight10-11» В.К. Апалькова. 

Рабочая программа курса «Английский язык» основной школы (базовый уровень) 
составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных); основных 
подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 
основного общего образования В. К. Апалькова.  

В учебном плане основной школы английский язык  представлен как расширенный 
курс в 10-11 классах (2 года по три часа в неделю, всего 204 часа) 
Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 102 часа. 

 
Учебно-методический комплект по английскому языку  

для 10 класса 
 

1. Учебник «Английский язык в фокусе» (Москва Express Publishing «Просвещение», 
2021). 

2. Книга для учителя к учебнику «Английский язык в фокусе» (Москва Express 
Publishing «Просвещение», 2021). 

3. Аудио приложение (аудиофайлы) для работы в классе. 
4. Контрольные задания 10 класс (Москва Express Publishing «Просвещение», 2021). 

 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 
 · стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Английский  

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 
самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей 
профессиональной деятельности;  

· развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 
принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 · развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 
полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 



ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 
мира;  
            · формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 
национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 
позицию гражданина и патриота своей страны. 
 

Метапредметные результаты. 
 

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне 
в старшей школе проявляются: 

 · в умении самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 
· в  развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
          ·  в умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 
проектную работу, в том числе с выходом в социум; 
           · в  умении организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 
           · в совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 
информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 
обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 
заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 
            · в  умении использовать справочный материал (грамматический и 
лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные 
средства); 

 в  умении рационально планировать свой учебный труд; соотносить свои действия 
с планируемыми результатами; осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований; корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

             ·  в развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке; 
           · во владении ИКТ-компетентностью - широкий спектр умений и навыков 
использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 
личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 
изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 
создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 
гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 
организация хранения информации; анализ информации). 
 

Предметные результаты. 
 

 Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности 
в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения.  



Письменная речь · заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; · писать 
личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, 
принятыми в странах изучаемого языка; · составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения. 
        Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) в говорении: 
•  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 
•  рассказывать о себе, своих планах, своем окружении; 
•  участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
•  рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
•  представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран; 

включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника. Монологическая речь · 
рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка, 
событиях/явлениях; · передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать своё отношение, давать оценку; · рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; · кратко излагать 
результаты проектно-исследовательской деятельности. 

2) в аудировании: 
•   относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 
•   понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения, — и извлекать из них необходимую 
информацию; воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 13 коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью/ беседа); · воспринимать на слух и понимать краткие, 
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т. д.), 
сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую 
информацию. 

3) в чтении: 
•   читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, 

используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; · читать аутентичные тексты разных жанров и 
стилей с пониманием основного содержания; · читать аутентичные тексты с выборочным 
пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации; · читать несложные 
аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные) с 
полным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

4) в письменной речи: 
•   писать личное письмо; 
•   заполнять анкету, бланки; 
•   письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах; 
•   делать выписки из иноязычного текста. заполнять анкеты и формуляры, 

составлять CV/резюме; · писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-
стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; · составлять 
план, тезисы устного или письменного сообщения. 



Языковая компетенция 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний, полученных 
учениками в основной школе. Учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми 
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 
английским языком. · адекватно произноcить и различать на слух все звуки иностранного 
языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; · соблюдать ритмико-
интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 
(повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное членение предложений 
на смысловые группы; · распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); · знать и 
применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); · понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; · распознавать и употреблять в речи основные 
морфологические формы и синтаксические конструкции иностранного 148 языка: видо-
временные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном 
наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, 
артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), 
местоимения, числительные, предлоги, союзы; · распознавать и употреблять 
сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с разными типами придаточных 
предложений (цели, условия и др.); · использовать прямую и косвенную речь, соблюдать 
правила согласования времён; · систематизировать знания о грамматическом строе 
изучаемого иностранного языка; знать основные различия систем иностранного и 
русского/родного языков.  

 
 
Орфография 
•   Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому 
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 
Фонетическая сторона речи 
•   Совершенствование слух произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 
•   соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 
•   совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных 

типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
•   Систематизация лексических единиц, изученных во 2—4 и 5—9 классах; 
•   овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной 
средней школы составляет 1400 лексических единиц; 

•   расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования; 

•  развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 
распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры англоязычных стран; 

•  развитие навыков использования словарей. 
 
 
 



Грамматическая сторона речи 
•  Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 
грамматического материала, усвоенного в основной школе; 

•  совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 
ранее коммуникативных и структурных типов предложений; 

•  систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 
вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III); 

•  формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с кон-
струкцией I wish... (I wish I had my own room), с конструкцией so/such + that (I was so busy 
that forgot to phone my parents), эмфатических конструкций типа It's him who..., It's time you 
did smth; 

•  совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 
Past Simple и Future Simple, Present Continuous и Past Continuous, Present Perfect и Past 
Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов; 

•  формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
следующих временных формах действительного зало¬га: Present Perfect Continuous и Past 
Perfect Continuous — и страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 
Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

•  формирование навыков распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и 
Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 
различения их функций; 

•  формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 
грамматических средств для выражения будущего времени: временных форм Future 
Simple, Present Continuous, конструкции to be going to; 

•  совершенствование навыков употребления определенного (неопределенного, 
нулевого) артикля, имен существительных в единственном и множественном числе, в том 
числе исключений; 

•  совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few / a few, little/a little); количественных и 
порядковых числительных; 

•  систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование 

навыков их употребления: во фразах, выражающих направление, время, место 
действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 
наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

 
Социокультурная осведомленность 
•  знание правил вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая 
этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 
этикет поведения в гостях); 

•  знание языковых средств, которые могут использоваться в ситуациях 
официального и неофициального характера; 

•   знание культурного наследия англоязычных стран, ценностных ориентиров, 
условий жизни разных слоев общества и возможностей получения образования и 
трудоустройства в этих странах; 

•   знание этнического состава и религиозных особенностей англоязычных стран. 



Социокультурная компетентность: · знать национально-культурные особенности 
речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять 
эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; · распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 
оценочная лексика), принятая в странах изучаемого языка; · знать реалии страны/стран 
изучаемого языка; · ознакомиться с образцами художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; · иметь представление 
об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); · иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; · понимать важность владения иностранными языками в 
современном мире. 

Компенсаторные умения 
•   Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
•   прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски); 

•   игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 
устного речевого общения; использовать мимику, жесты. Учебно-познавательные умения 

•   Использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 
•   ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на английском языке; обобщать 
информацию; фиксировать содержание сообщений; выделять нужную/основную 
информацию из различных источников на английском языке. Компенсаторная 
компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д 

 
 
Специальные учебные умения 
•   Интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 
•   использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. 
 
 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся 

 
В преподавании английского языка основная задача учителя состоит в том, чтобы  

заинтересовать учащихся процессом познания, научить их ставить вопросы и пытаться 
найти на них ответы. 

Необходимо учитывать следующие методические рекомендации для организации 
проектной деятельности учащихся 7 классов: 

• индивидуальный контакт ребенка с учителем; 
•   должно быть «внедрение» учителя в исследовательскую группу детей на 

принципе равных интересов; 
•  проект должен быть небольшим и учитывать способности учащихся и 

поставленные, выполнимые в учебных условиях задачи; 
•   проект должен побуждать к получению новых знаний; 
•  проект должен иметь полезный результат, имеющий общественное признание. 



Формы организации учебно-исследовательской деятельности могут быть как 
урочными, так и внеурочными. Учебные исследования (проекты, портфолио, презентации)  
делают процесс изучения английского языка интересным, увлекательным, так как они 
дают возможность детям получать новые знания, а также делать сравнительный анализ 
культур   и учиться понимать менталитет разных стран.  

 
ИКТ-компетентность 

Владение ИКТ-компетентностью — широкий спектр умений и навыков использования 
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 
и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 
музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа 
сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализ информации). 

 
 

Примерные темы проектов по английскому языку для учащихся 10 класса: 
 
Проект «My Dearest friend» 
Проект «How responsible are you with your money» 
Проект «Environmental issues» 
Проект «Eating habits»  
 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
 Оценивание работы обучающихся на уроке: 
Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 
допускается один недочет, объем УУД составляет 90-100% содержания (правильный 
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенное тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях. 
Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 
собственные примеры). 

Отметка «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям 
учебной программы, но имеются 1-2 негрубые ошибки, или 3 недочета и объем УУД 
составляет 70-90% содержания (правильный, но неточный ответ). 

Отметка «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и ее результаты в основном соответствует требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 
негрубая ошибка, или 2-3 грубых ошибок, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 
недочетов. Обучающийся владеет УУД в объеме 40-70% содержания (правильный, но не 
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения. Не умеет 
приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем УУД 
обучающегося составляет менее 40% содержания. 



           Методы контроля: тестовые задания по чтению, лексике, грамматике и 
аудированию; построение устных высказываний по заданным темам (монолог); диалог по 
заданной теме; написание личного письма; написание эссе. 

 Критерии оценивания различных видов работ учащихся см. в приложении 1 
(оценивание МО английского языка) 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 
Модуль 1. Крепкие узы  
Молодежь в современном обществе. Общение в семье и в школе, межличностные 
отношения с друзьями и знакомыми. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 
секций и клубов по интересам. Молодёжная мода Великобритании. Дискриминация и 
защита прав. Экология. 
Модуль 2. Зарабатываем и тратим  
Подростки и деньги. Активная деятельность подростков. Спортивные события 
Великобритании. Знаменитости. Карманные деньги. Характер. Внешность. 
Модуль 3. Школьные жизнь и работа  
Школьная жизнь. Школы в России. Типы школ в США. Системы образования в разных 
странах. 
Модуль 4. Земля в опасности  
Защита окружающей среды. Погода. Земля в опасности. Природа и экология, научно-
технический прогресс. Фотосинтез (ботаника). 
Модуль 5. Каникулы. Путешествия 
Каникулы. Путешествия. Погода. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 
организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 
Модуль 6. Пища и здоровье  
Питание и здоровье. Проблемы, связанные с диетой. Диета и здоровье. Советы доктора. 
Фестиваль «Burn’s Night» — день рождения Роберта Бёрнса. Экология. Органические 
удобрения. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 
Модуль 7. Развлечения 
Развлечения. Виды театральных представлений. Приглашение в театр. Музей Мадам 
Тюссо. Экология. Бумага. 
Модуль 8. Технологии  
Высокие технологии. Современные электроприборы. Проблемы с электрооборудованием. 
Герберт Уэллс «Машина времени». Мобильные телефоны. Знаменитые британские 
изобретатели.  
. 

 
Учебно-тематический план 

 
№ модуля Название темы Количество часов 

1 Крепкие узы 13 
2 Зарабатываем и тратим 10 
3 Школьные жизнь и работа 11 
4 Земля в опасности 11 
5 Каникулы. Путешествия 12 
6 Пища и здоровье 11 
7 Развлечения 11 
8 Технологии 17 
9 Резервные уроки 5 
 Итого: 102 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Дата Тема урока 
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1   Вводный урок. Беседы по теме «Летние каникулы». 1  
2   Административная диагностическая работа. 1  

3   Модуль 1. Практика говорения. Дружба 1  
4   Практика чтения. Подростки и свободное время. 1  
5   Аудирование. Лучший друг. 1  
6   Грамматика. Формы настоящего времени. 1  
7   Луиза Мэй Олкот « Маленькие женщины»  1  
8   Виды неофициальных писем. 1  
9   Подростковая мода Соединенного Королевства 1  
10   Дискриминация. Советы психолога. 1  
11   Страницы экологии. Вторичное использование. 1  
12   Выполнение лексико-грамматических упражнений  1  
13   Тест по модулю 1 «Дружба» 1  
14   Модуль 2. Зарабатываем и тратим деньги.  1  
15   Практика чтения. Подростки и карманные деньги. 1  
16   Аудирование. Выражения предпочтения. Идиомы 1  
17   Грамматика. Неличные формы глагола 1  
18   Эдит Несбит «Дети железной дороги» 1  
19   Короткие сообщения. Язык СМС. 1  
20   Известные спортивные соревнования в Британии 1  
21   Карманные деньги. Принимаем решения. 1  
22   Страницы экологии. Загрязнение воздуха. 1  
23   Выполнение лексико-грамматических упражнений 1  
24   Тест  по модулю 2 «Подростки и деньги» 1  
25   Модуль 3. Школьная жизнь. Практика говорения. 1  
26   Практика чтения. Типы школ в разных странах. 1  
27   Аудирование. Работа после школы и на каникулах. 1  
28   Грамматика. Формы будущего времени. 1  
29   А. П. Чехов «Душечка». Обсуждение.  1  
30   Официальные письма. Резюме. 1  
31   Американская и российская системы образования. 1  
32   Право ребенка на образование. 1  
33   Страницы экологии. Вымирающие виды животных 1  
34   Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1  
35   Тест по модулю 3 «Школа» 1  
36   Модуль 4. Экология. Практика говорения 1  
37   Практика чтения. Защита окружающей среды. 1  
38   Аудирование. Выражения беспокойства. 1  
39   Модальные глаголы. Словообразование. 1  
40   А. К. Дойл «Затерянный мир». Обсуждение 1  



41   Эссе за и против. Выражения и структура. 1  
42   Большой коралловый риф в Австралии. 1  
43   Фотосинтез (чтение научных статей) 1  
44   Страницы экологии. Тропические дожди. 1  
45    Выполнение лексико-грамматических упражнений.  1  
46   Тест по модулю 4 «Экология» 1  
47   Полугодовая контрольная работа по модулям 1-4   
48   Модуль 5. Каникулы и отдых. Практика говорения. 1  
49   Практика чтения. Дневник путешествия (Непал) 1  
50   Аудирование. Делимся проблемами 1  
51   Грамматика. Артикль. 1  
52   Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» 1  
53   Написание историй. Прилагательные и наречия. 1  
54   Путешествие по Темзе. 1  
55   Погодные условия. 1  
56   Страницы экологии. Загрязнение воды. 1  
57   Выполнение лексико-грамматических  упражнений. 1  
58   Тест по модулю 5 «Каникулы и отдых» 1  
59   Модуль 6. Здоровье и питание. Практика говорения. 1  
60   Практика чтения. Состав и цвет продуктов. 1  
61   Аудирование. Диета. Согласие/несогласие. 1  
62   Условные предложения 1,2,3 типа. 1  
63   Чарльз Диккенс « Оливер Твист» 1  
64   Доклад о ресторане. Плюсы и минусы. 1  
65   Ночь Бернса- национальный праздник Шотландии 1  
66   Чтение научных статей «Зубы» 1  
67   Страницы экологии. Органические удобрения 1  
68   Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1  
69   Тест по модулю 6 «Здоровье и питание» 1  
70   Модуль 7. Развлечения. Практика говорения. 1  
71   Практика чтения. Подростки и телевизор. 1  
72   Аудирование. Посещение театра. 1  
73   Грамматика. Страдательный залог. 1  
74   Гастон Леруа «Призрак оперы» 1  
75   Обзор телепрограмм, пьес, книг и фильмов 1  
76   Музей Мадам Тюссо. 1  
77   Музыка и музыкальные технологии. 1  
78   Страницы экологии. Переработка бумаги 1  
79   Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1  
80   Тест по модулю 7 «Развлечения» 1  
81   Модуль 8. Технологии. Практика говорения. 1  
82   Практика чтения. Современные устройства 1  
83   Аудирование. Покупка/обмен в магазине. 1  
84   Грамматика. Косвенная речь. 1  
85   Герберт Уэллс «Машина времени» 1  
86   Написание мнения. Слова-связки 1  
87   Английские изобретатели. 1  
88   Чтение научного текста «Термометр» 1  
89   Страницы экологии. Альтернативная энергия. 1  



90   Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1  
91   Подготовка к итоговой контрольной работе. 1  
92   Итоговая контрольная работа. 1  
93    Россия. Практика говорения. 1  
94   Российские подростки и карьера (работа в парах) 1  
95   Необычные школы (выражение своего мнения) 1  
96   Еда. Национальная кухня (выполнение презентаций) 1  
97   Большой театр - большое искусство 1  
98   Резервный урок 1  
99   Резервный урок 1  
100   Резервный урок 1  
101   Резервный урок 1  
102   Резервный урок 1  
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по физике 10 класс 
(профильный уровень) 

Рабочая программа по физике на профильном уровне для 10 класса 
разработана в соответствии: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 мая 2012 
г. N 413 (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 11, 12, 13). 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 
МАОУ «Средняя школа № 24», утверждена приказом директора от 
30.08.2021г.  

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования, примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования. Рабочая программа конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта на профильном уровне; дает 
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; 
определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 
Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК Г. Я. 
Мякишев Физика 10 класс (базовый и углубленный уровень). Москва. 
Просвещение. 2019. 

Цели и задачи курса: 
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 
• формирование системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических 
законов, открытых в земных условиях; 
• формирование умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 
характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 
объектов с геофизическими явлениями; 
• овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 



• овладение методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 
информации, определения достоверности полученного результата; 
• формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения физики 
на профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том 
числе в X и XI классах по 175 учебных часов из расчета 5 учебных часа в 
неделю. В рабочих программах предусмотрен резерв свободного учебного 
времени в объеме 10 учебных часов для использования разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 
педагогических технологий, учета местных условий.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочие программы по литературе составлены на основании  

следующих нормативно-правовых документов:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 
31.12.2015, 29.06.2017); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
(далее –СП 2.4.3648-20); 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» от 28 января 2021 г. N 2.; 

5. Основная образовательная программа среднего общего 
образования МАОУ «Средняя школа № 24»; 

6. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 
учебный год; 

7. Примерная и авторская программа среднего общего образования 
по УМК курса «Литература» для 10 - 11 классов. Базовый уровень; Москва, 
«Русское слово», 2018 год.  под редакцией Зинина С.А., Чалмаева В.А. 

 
  Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 
перечень учебников.  

На изучение  литературы в средней школе выделяется в 10 классе 
3  часа, в 11 классе 3 часа.  

Рабочие программы включают в себя планируемые результаты 
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы. 

 
Учебно-методический комплект по литературе для 10 класса. 



1. Зинин С.А., Чалмаев В.А.: Программа курса «Литература» для 10 - 11 классов. 
Базовый уровень; Москва, «Русское слово», 2018 год. 

2. Зинин С.А., Сахаров В.И.: Литература. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений в 2-х ч. Базовый и углублённый уровни, – 2-е 
изд.- М., ООО «Русское слово», 2020 год 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

литературы 
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

литературы в средней школе, являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты 
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

литературы в средней школе, являются: 
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее, определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

ИКТ-компетентность 
ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 
изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 
объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 
использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 
поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты освоения литературы 
В соответствии с ФГОС СОО основные предметные результаты изучения 

литературы в средней школе отражают: 
1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 
русских писателей XIX—XX вв. 
• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 



• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 
их оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 
вкуса; 

Аудирование и чтение: адекватное понимание информации устного и 
письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной 
информации); владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; владение умениями 
информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами 
работы с книгой, периодическими изданиями; способность свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях; адекватное восприятие на слух текстов разных сталей и 
жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием 
аудиотекста, с пониманием его основного содержания, с выборочным извлечением 
информации);  
говорение и письмо: умение воспроизводить в устной и письменной форме 
прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 
(пересказ, план, тезисы); способность свободно, правильно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; умение создавать устные и письменные тексты разных 
типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты 
различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), 
осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 
соответствии с коммуникативной задачей; владение различными видами монолога 
и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом; соблюдение в практике речевого общения основных 
орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 
литературного языка; стилистически корректное использование лексики и 
фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и 
пунктуации; способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм 



речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 
(жестами, мимикой) в различных жизненных ситуациях общения; осуществление 
речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 
основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 
монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы 
речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; проведение различных видов 
анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 
морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения: 
анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 
языка; осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

Ученик научится: 
•   демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 
проблемы; 
•   давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 
с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.) 
•   в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 
опыт, а именно; 

  •   обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в  
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

•   использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  
•   давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения;  
•   анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 
и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 
действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 
персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 
 •   определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  
•   анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 
частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 
открытым или закрытым финалом);  



•   анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
 
Ученик получит возможность: 
•     узнать о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  
•   узнать имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 
именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

•   узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 
эпохой. об историко-культурном подходе в литературоведении; об историко-
литературном процессе XIX и XX веков; 

•   узнать о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 
течений; о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

•    узнать о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет. 
 

Контроль предметных результатов 
Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Творческие работы учащихся включают сочинения разных типов: 
• характеристика литературного героя,  
• сопоставление литературных произведений разных жанров, 
• сочинение-рассуждение на нравственную тему, 
• отзыв о прочитанной книге. 

1.Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 
литературе. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 
учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых 
понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-
нику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 



оформлении излагаемого. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке 
ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 
2. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения– основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 
раздела программы «Развитие навыков связной речи». 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 
стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, 
пунктуационных норм и грамматических ошибок. 
Обе отметки считаются отметками по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
• полнота раскрытия темы; 
• правильность фактического материала; 
• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 
выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 
допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных 
диктантов). 
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
 
Оценки Основные критерии оценки 

 
 Содержание и речь Грамотность 
«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют; в 
изложении сохранено не менее 70% 
исходного текста.  
3. Содержание работы излагается 
последовательно.  
4. Текст отличается богатством лексики, 
точностью употребления слов, 
разнообразием синтаксических конструкций.  
5. Достигнуты стилевое единство и 
выразительность текста.  
6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 
речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 
орфографическая или 1 
пунктуационная или 1 
грамматическая ошибка 

«4» 1.Содержание работы в основном 
соответствует теме, имеются незначительные 
отклонения от темы.  
2.Содержание изложения в основном 
достоверно, но имеются единичные 

Допускаются: 
2 орфографические +  
2 пунктуационные + 
3 грамматические 
ошибки; 



фактические неточности; при этом в работе 
сохранено не менее 70% исходного текста.  
3.Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.  
4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен.  
5.Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью.  
6.Допускается не более 2 недочетов в 
содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов 

 
1 орфографическая +  
3 пунктуационные +  
3 грамматические 
ошибки;  
 
0 орфографических +  
4 пунктуационные + 
 3 грамматические 
ошибки.  
В любом случае 
количество 
грамматических ошибок 
не должно превышать 
трех, а орфографических - 
двух, однако, если из трех 
орфографических ошибок 
одна является негрубой, 
то допускается 
выставление  
отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 
заявленной темы.  
2. Работа достоверна в основном своем 
содержании, но в ней допущены 3-4 
фактические ошибки. Объем изложения 
составляет менее 70% исходного текста. 
3. Допущено нарушение последовательности 
изложения.  
4. Лексика бедна, употребляемые 
синтаксические конструкции однообразны. 5. 
Встречается неправильное употребление 
слов.  
6. Стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна.  
7. Допускается не более 4 недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются:  
0 орфографических + 
5-7 пунктуационных (с 
учетом повторяющихся и 
негрубых); 
 
1 орфографическая + 4-7 
пунктуационных + 4 
грамматические ошибки; 
 
2 орфографические + 3-6 
пунктуационных + 4 
грамматические ошибки;  
 
3 орфографические + 5 
пунктуационных + 4 
грамматические ошибки;  
4 орфографические + 4 
пунктуационные + 4 
грамматические ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует заявленной теме. 
2.Допущено много фактических неточностей; 
объем изложения составляет менее 50% 
исходного текста.  
3. Нарушена последовательность изложения 
мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними. Текст сочинения 
(изложения) не соответствует заявленному 
плану.  
4. Лексика крайне бедна, авторские образные 
выражения и обороты речи почти 

Допускаются:  
 5 и более грубых 
орфографических ошибок 
независимо от количества 
пунктуационных; 
 
8 и более 
пунктуационных ошибок 
(с учетом повторяющихся 
и негрубых) независимо 
от количества 



отсутствуют. Работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо 
выраженной связью между частями, часты 
случаи неправильного употребления слов.  
5. Нарушено стилевое единство текста. 
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 
7 речевых недочетов. 

орфографических.  
 
Общее количество 
орфографических и 
пунктуационных ошибок 
более 8 при наличии 
более 5 грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и 
более 7 речевых недочетов. 

Имеется по 7 и более 
орфографических, 
пунктуационных и 
грамматических ошибок 

 
Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на 
верное) оценка снижается на 1 балл. 
3.Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2» - менее 59 %. 
4. Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является 
единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по 
литературе: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое 
развитие. 
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать 
фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой 
отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 
занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 
необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Введение. (2 ч.) Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ 
века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 
обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим 
крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1860–1880-х 
годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, её обращённость к 
реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И. С. 
Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др. «Некрасовское» и 
«эстетическое» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет 
русского национального театра (драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова). 
Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н. 
Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и др.). Вклад русской 
литературы второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой 
культуры.  
Опорные понятия: историко-литературный процесс.  
Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики.  
Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 
Шедевры русской литературы первой половины XIX века (8 ч) 
Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX века 



А. С. ПУШКИН. Основные темы и мотивы лирики А.С.Пушкина.  Романтическая 
лирика поэта периода южной и михайловской ссылок. Тема поэта и поэзии в лирике 
А.С.Пушкина.  Вольнолюбивая лирика А.С.Пушкина.  Эволюция темы свободы и 
рабства. Философская лирика А.С.Пушкина.  Тема жизни и смерти.    
Образ Петра 1 как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник». Конфликт 
государства и личности. Социально-философские проблемы поэмы. Поэма «Медный 
всадник». Роль вступления к поэме. 
 М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. Личность, судьба, этапы творчества. Молитва как жанр в 
лирике М.Ю.Лермонтова. Тема жизни и смерти в лирике М.Ю.Лермонтова. 
Философские мотивы в лирике М.Ю.Лермонтова. Мечта о гармоничном и 
прекрасном в мире человеческих отношений. Стихотворение «Как часто пёстрою 
толпою окружён…» как выражение мироощущения поэта.  
Н. В. ГОГОЛЬ. Жизнь и творчество. Романтические произведения. «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». Сатирическое и драматическое в сборнике «Миргород». 
«Петербургские повести». Образ маленького человека в повести «Шинель». Правда 
и ложь, фантастика и реальность в повести «Невский проспект». Образ Петербурга. 
«Петербургские повести». Образ маленького человека в повести «Шинель».  
Шедевры русской литературы второй половины XIX века (83 ч) 
А.Н.ОСТРОВСКИЙ. Судьба, личность, литературно-театральное творчество. Пьеса 
«Гроза». Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» (фрагменты); Д. 
И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А. Григорьев «После “Грозы” 
Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). Изображение «затерянного 
мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных 
полюса народной жизни. Трагедия совести и её разрешение в пьесе. Роль 
второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия 
пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н. А. 
Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев). Опорные понятия: драма, семейно-
бытовая коллизия, речевой жест.  
Внутрипредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной 
фразеологии; традиции отечественной драматургии в творчестве А. Н. Островского 
(пьесы Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя).  
Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценические 
интерпретации пьес А. Н. Островского. Для самостоятельного чтения: пьесы 
«Бесприданница» 
И.А.ГОНЧАРОВ Роман «Обломов». Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое 
обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин «“Обломов”. Роман И. А. Гончарова» 
(фрагменты); Д. И. Писарев «Роман А. И. Гончарова “Обломов”» (фрагменты). Быт и 
бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её 
соотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 
Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его 
роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы 
«Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. 
Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» 
в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. В. Дружинин).  
Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет.  
Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И. С. 
Тургенев и Л. Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные 
предшественники Обломова.  
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько 
дней из жизни И. И. Обломова» (реж. Н. С. Михалков).  
И.С.ТУРГЕНЕВ «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и 
дети». Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два богача» и 

  



др. по выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки 
охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и 
духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. Отражение в романе 
«Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской 
интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм 
Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. 
Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в 
романе и её место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, 
смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д. И. Писарева, Н. 
Н. Страхова, М. А. Антоновича). Стихотворения в прозе и их место в творчестве 
писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 
тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в 
тематике и образах стихотворений.  
Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной 
психологии» в изображении внутреннего мира героев. 
 Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа 
«Отцы и дети»; И. С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 
реминисценции в романе «Отцы и дети».  
Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» 
даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы».  
Н.А.НЕКРАСОВ  Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», 
«Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому 
писателю», «О погоде», «Пророк», «Я не люблю иронии твоей…», «Железная 
дорога», «Элегия. А.Н. Еву», «О Муза! я у двери гроба…», «Мы с тобой бестолковые 
люди…», «Умру я скоро. Жалкое наследство…» и др. по выбору. Поэма «Кому на 
Руси жить хорошо». «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-
лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н. А. Некрасова 
разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни 
в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Отражение в поэме 
«Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. Мотив 
правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы построения сюжета поэмы. 
Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина 
и др.). Стихия народной жизни и её яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, 
дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. Роль 
вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т. 
п.). Проблема счастья и её решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши 
Добросклонова и его идейнокомпозиционное звучание.  
Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация 
поэтического языка, трёхсложные размеры стиха.  
Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ пророка 
в лирике А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова; связь поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.  
Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Н. Крамского, Г. Г. 
Мясоедова, И. Е. Репина, Н. А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. А. 
Некрасова.  
Ф.И.ТЮТЧЕВ  Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», 
«Цицерон», «Умом Россию не понять…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё 
былое…»), «Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Певучесть есть в морских 
волнах…», «Ещё земли печален вид…», «Полдень», «О, как убийственно мы 
любим…», «Нам не дано предугадать…» и др. по выбору. «Мыслящая поэзия» Ф. И. 
Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций 
русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как 



главные объекты художественного постижения в лирике. Тема трагического 
противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, 
её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 
поэта.  
Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 
Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой 
состояния в стихотворениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской 
философии природы; роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 
образы в лирике Ф. И. Тютчева.  
Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. 
Тютчева (С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.).  
А.А.ФЕТ  Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье…», «Учись у них — у дуба, у 
берёзы…», «Ещё майская ночь», «Заря прощается с землёю…», «Я пришёл к тебе с 
приветом…», «На заре ты её не буди…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком согнать ладью живую…» и 
др. по выбору. Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики 
А. А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к 
передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость 
пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность 
любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. Музыкально-мелодический 
принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и 
красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника.  
Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, 
лирический образ-переживание. 
Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А. А. Фета; 
традиции русской романтической поэзии в лирике; А. А. Фет и поэты радикально-
демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Д. Минаева). Межпредметные 
связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета.  
А.К.ТОЛСТОЙ Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит 
в твоём ревнивом взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных 
облаков спокойное движенье…», «Государь ты наш батюшка…», «История 
государства Российского от Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но 
только гость случайный…», «Против течения» и др. по выбору. Исповедальность и 
лирическая проникновенность поэзии Романтический колорит интимной лирики 
поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния 
человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-
тематическое богатство творчества А. К. Толстого: многообразие лирических 
мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире.  
Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня.  
Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; А. К. 
Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приёмы в творчестве А. К. Толстого 
и М. Е. Салтыкова-Щедрина.  
Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А. К. 
Толстого; романсы П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого.  
Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
Н.С.ЛЕСКОВ Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. С. Лескова к 
созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный 
колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 
восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 
наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый 
характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного 
странника».  



Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия.  
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 
повести Н. С. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»; язык и стиль 
лесковского сказа.  
М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», 
«Премудрый пискарь». Роман-хроника «История одного города» (обзорное 
изучение). «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 
Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 
помещичьих нравов, народного сознания в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый 
пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности в сказках 
(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т. п.). Соотношение 
авторского идеала и действительности в сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония. 
Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М. Е. 
Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; 
традиции Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире.  
Межпредметные связи: произведения М. Е. СалтыковаЩедрина в иллюстрациях 
художников (Кукрыниксы, В. С. Карасёв, М. С. Башилов и др.).  
Л.Н.ТОЛСТОЙ  Роман-эпопея «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие 
толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, 
многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т. п. Художественно-
философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 
тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 
изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских 
отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 
самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 
противоречивость жизненного пути героев. «Мысль семейная» и её развитие в 
романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, 
Курагины и т. п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и 
Марьи Болконской. «Мысль народная» как идейно-художественная основа 
толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 
авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ 
«дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два 
типа народно-патриотического сознания. Значение романаэпопеи Толстого для 
развития русской реалистической литературы. 
Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция. 
Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее 
«Война и мир»; Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение М. Ю. Лермонтова 
«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Н. Толстого; образ Наполеона и тема 
«бонапартизма» в произведениях русских классиков. 
 Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; 
живописные портреты Л. Н. Толстого (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. 
Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. С. Башилов, Л. О. Пастернак, 
П. М. Боклевский, В. А. Серов, Д. А. Шмаринов). 
Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ  Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в 
«зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. Образ Петербурга и 
средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблённых» и бунт 
личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого 
человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 
Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики 
романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего 



самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания 
Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в 
романе.Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония 
(многоголосие), герои-«двойники». Внутрипредметные связи: особенности речевой 
характеристики героев «Преступления и наказания»; творческая полемика Л. Н. 
Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в 
романе Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема 
«маленького человека», проблема индивидуализма и др.) 
Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. Достоевского; роман «Преступление и 
наказание» в театре и кино (постановки Ю. А. Завадского, Ю. П. Любимова, К. М. 
Гинкаса, Л. А. Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.) 
А.П.ЧЕХОВ Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с 
собачкой», «Студент», «Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад». 
Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. Образы «футлярных» 
людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости 
и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина 
психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. Новаторство 
Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 
«Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-
«недотёп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 
внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в 
«Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в 
произведении.  
Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, 
символическая деталь. 
 Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнёвого сада»; А. 
П. Чехов и Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и 
произведениях А. П. Чехова.  
Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» 
(постановки К. С. Станиславского, Ю. И. Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. Эфроса, 
Л. Г. Трушкина и др.) 
Обобщающее повторение. (9 ч) 

Коррекционно-развивающий блок 
 

Цель: коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по литературе. 
Задачи: 

• формировать знания и умения для их практического применения в 
повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при 
изучении других учебных предметов; 

• корректировать и развивать познавательную деятельность и 
личностные качества с учетом индивидуальных возможностей 
каждого ученика на различных этапах обучения. 

 
Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие речевой и мыслительной деятельности; 



• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• развитие навыков правильного написания букв и цифр; 
• обогащение словаря; 
• дополнительная помощь в освоении отдельных предметно-

практических действий. 
 

 
 

 
Учебно-тематический план 10 класс 

№ Название темы Количество 
часов 

1. Введение.  
 
 

2 часа 

 
2. 

 
Шедевры русской литературы первой 
половины XIX века. 
 
 

8 часов 

 
3. 

Шедевры русской литературы второй 
половины XIX века. 
 

83 часа 

4. Обобщающее повторение.  
 

9 часов 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п 

 

Дата 
Тема урока 

Количество 
часов Примечание 

пл
ан

 

ф
ак

т 

Введение 

1   Административная 
диагностическая 
работа. 

1  

2   Введение. «Прекрасное 
начало…» (К истории 
русской литературы XIX 
века) 

1  

Русская литература 1 половины 19 века 

3   Александр Сергеевич 
Пушкин. Основные темы 
и мотивы лирики А.С. 

1  



Пушкина.  Тема поэта и 
поэзии в лирике А.С. 
Пушкина. 
Вольнолюбивая лирика 
А.С. Пушкина. 
Эволюция темы свободы 
и рабства. Философская 
лирика А.С. Пушкина. 
Тема жизни и смерти. 

4 
  

А.С. Пушкин поэма 
«Медный всадник». Роль 
вступления к поэме. 
Образ Петра 1 как царя-
преобразователя в поэме 
«Медный всадник». 
Конфликт государства и 
личности. Социально-
философские проблемы 
поэмы.     

1  

5   Р.Р. Выразительное 
чтение наизусть лирики 
А.С. Пушкина. 

1  

6    Михаил Юрьевич 
Лермонтов. Личность, 
судьба, этапы 
творчества. Молитва как 
жанр в лирике М.Ю. 
Лермонтова. Тема жизни 
и смерти в лирике М.Ю. 
Лермонтова.  
Философские мотивы в 
лирике М.Ю. 
Лермонтова. Мечта о 
гармоничном и 
прекрасном в мире 
человеческих 
отношений. 

1  

7   Стихотворение «Как 
часто пёстрою толпою 
окружён…» как 
выражение 
мироощущения поэта. 

1  

8   Р.Р. Выразительное 
чтение наизусть лирики 
М.Ю. Лермонтова 

1  

9   Николай Васильевич 
Гоголь. Жизнь и 
творчество. 
Романтические 
произведения. «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки» Сатирическое 

1  



и драматическое в 
сборнике «Миргород». 
«Петербургские 
повести». Образ 
маленького человека в 
повести «Шинель». 

10   Правда и ложь, 
фантастика и реальность 
в повести «Невский 
проспект». Образ 
Петербурга. Р.Р. 
Обучение анализу 
эпизода. 

1  

Русская литература 2 половины 19 века 

11   Русская литература 
второй половины 19 
века. Литература и 
журналистика 1860–
1880-х годов 

1  

12   Русская литература 
второй половины 19 
века. Литература и 
журналистика 1860–
1880-х годов 

1  

13   Александр Николаевич 
Островский. 
Драматургия А. Н. 
Островского. Комедия 
«Свои люди – сочтёмся!» 
В царстве обмана. 
Обзорно. 

1  

14   Пьеса «Гроза»: история 
создания, смысл 
названия, своеобразие 
конфликта. Система 
образов и приёмы 
раскрытия характеров 
героев драмы. Город 
Калинов и его обитатели. 
Изображение жестоких 
нравов «тёмного 
царства» 

1  

15   Протест Катерины 
против «тёмного 
царства». Нравственная 
проблематика пьесы. 

1  

16   Пьеса «Бесприданница». 
Новое русское 
купечество. Образ 
Ларисы. 

1  

17   Пьеса «Бесприданница». 1  



Новое русское 
купечество. Образ 
Ларисы. 

18   Просмотр кинофильма 
«Жестокий романс». 

1  

19   Просмотр кинофильма 
«Жестокий романс». 

1  

20   Иван Александрович 
Гончаров. Жизнь и 
творчество. 

1  

21   Роман «Обломов». 
Диалектика характера 
Обломова, смысл его 
жизни и смерти. 

1  

22   Андрей Штольц как 
антипод Обломова. 

1  

23   Тема любви в романе. 
Ольга Ильинская и 
Агафья Пшеницына. 

1  

24   Р.Р. Урок- диспут 
«Кто виноват в гибели 
Ильи Обломова?» 
Роман «Обломов» в 
русской критике. 

1  

25   Иван Сергеевич 
Тургенев. Жизнь, 
творчество, судьба. 
Сборник «Записки 
охотника» и его место в 
литературе. 

1  

26   И.С. Тургенев - 
создатель русского 
романа. История 
создания и идейно-
художественное 
своеобразие романа 
«Отцы и дети». 

1  

27   Базаров - герой своего 
времени. Духовный 
конфликт героя. 

1  

28   Оппоненты Базарова. Их 
нравственная и 
социальная позиция.  
Любовь и счастье в 
романе. 

1  

29   Контрольная работа по 
итогам 1-го полугодия. 
Р.Р. Сочинение-
рассуждение по роману 
И.С. Тургенева «Отцы и 
дети»  

1  

30   Обобщающее 1  



повторение. 
31   Обобщающее 

повторение. 
1  

32   Обобщающее 
повторение. 

1  

33   Николай Алексеевич 
Некрасов. Жизнь, 
творчество. Судьба 
народа как предмет 
лирических переживаний 
поэта.  

1  

34   Поэтическое творчество 
как служение народу.  
Стихотворение «В 
дороге», «Тройка», 
«Вчерашний день…», 
«Поэт и гражданин», 
«Железная дорога» 

1  

35   Тема любви в лирике 
Н.А. Некрасова. Её 
психологизм и бытовая 
конкретизация. 

1  

36   Поэма «Кому на Руси 
жить хорошо». Замысел, 
история создания, 
композиция. 

1  

37   Образы крестьян и 
помещиков в поэме 
«Кому на Руси жить 
хорошо». Тема 
социального и духовного 
рабства. 

1  

38   Образы народных 
заступников в поэме. 
Образ Гриши 
Добросклонова. 
Особенности языка, 
фольклорное начало в 
поэме. 

1  

39   Р.Р. Выразительное 
чтение наизусть 
стихотворений Н.А. 
Некрасова. 

1  

40   Фёдор Иванович Тютчев. 
Жизнь, творчество, 
судьба. Единство мира и 
философской природы в 
лирике поэта. 

1  

41   Политические и 
историко-философские 
взгляды И.Ф. Тютчева. 
Человек и история в 

1  



лирике поэта. 
42   Любовная лирика И.Ф. 

Тютчева. Любовь как 
стихийная сила и  
«поединок роковой» 

1  

43   Афанасий Афанасьевич 
Фет. Жизнь, творчество, 
судьба. 
Жизнеутверждающее 
начало в лирике 
природы. 

1  

44   Любовная лирика. 
Импрессионизм поэзии 
А.А. Фета. 

1  

45   Р.Р. Выразительное 
чтение наизусть 
стихотворения  Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета. 

1  

46   Р.Р. Анализ лирического 
произведения. 

1  

47   Алексей Константинович 
Толстой. Творчество А. 
К. Толстого. Песни 
чистой души. 

1  

48   Николай Гаврилович 
Чернышевский. Роман 
«Что делать?» Идейный 
мир романа. 

1  

49   Роман «Что делать?» 
Идейный мир романа. 

1  

50   Николай Семёнович 
Лесков. Повесть 
«Очарованный 
странник»: поэтика 
названия, особенности 
жанра. 

1  

51   Тема трагической 
судьбы талантливого 
человека. Образ Ивана 
Флягина. 

1  

52   Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин. 
Личность, творчество. 
Проблематика и поэтика 
сказок. 

1  

53   Проблематика и поэтика 
сказок М.Е. Салтыкова-
Щедрина. 

1  

54   «История одного 
города»: замысел, 
история создания, жанр, 
композиция романа. 

1  



Образы 
градоначальников в 
романе «История одного 
города». 

55   Лев Николаевич 
Толстой. Жизнь, судьба, 
этапы творческого пути, 
духовные искания. 

1  

56   Народ и война в 
«Севастопольских 
рассказах» 

1  

57   Роман-эпопея «Война и 
мир»: история создания, 
особенности жанра, 
образ автора в романе. 

1  

58   Изображение 
дворянского общества в 
романе Л.Н. Толстого 
«Война и мир» 
Аналитическое чтение 
первых страниц романа. 

1  

59   «Мысль семейная» в 
романе Л.Н. Толстого 
«Война и мир» 

1  

60   «Хочу славы, хочу быть 
известным людям…»  
Путь духовно-
нравственных исканий 
Андрея Болконского. 

1  

61   Духовно-нравственные 
искания Пьера Безухова. 

1  

62   Просмотр кинофильма 
«Война и мир» 1 серия. 

1  

63   Просмотр кинофильма 
«Война и мир» 2 серия. 

1  

64   «Надо жить, надо 
любить, надо верить…» 
Андрей Болконский и 
Пьер Безухов. 

1  

65   Женские образы в 
романе. Авторское 
понимание красоты. 

1  

66   Тема войны в романе 
Л.Н. Толстого «Война и 
мир». Шенграбенское и 
Аустерлицкое сражения. 
Образ русского солдата в 
изображении Л.Н. 
Толстого. Тема 
истинного и ложного 
патриотизма в романе. 

1  

67   «Нет величия там, где 1  



нет простоты, добра и 
правды.» Изображение 
войны 1812 года. 

68   Образ Пети Ростова в 
романе Л.Н. Толстого 
«Война и мир» 

1  

69   Мысль народная» в 
романе. Философский 
смысл образа Платона 
Каратаева. 

1  

70    Нравственно-
философское 
осмысление добра и зла, 
чести и бесчестия, 
величия и низости 
человека, долга, 
дружбы, товарищества. 
Р.Р. Выразительное 
чтение наизусть отрывка 
из романа Л.Н. Толстого 
«Война и мир» 

1  

71   Р.Р. Сочинение-
рассуждение по 
творчеству Л.Н. 
Толстого. 

1  

72   Р.Р. Сочинение-
рассуждение по 
творчеству Л.Н. 
Толстого. 

1  

73   Фёдор Михайлович 
Достоевский. Жизнь, 
судьба, этапы 
творческого пути, 
идейные и эстетические 
взгляды. 

1  

74   Роман «Преступление и 
наказание»: история 
создания, жанр, 
особенности 
композиции. Петербург 
Достоевского. 

1  

75   Тема униженных и 
оскорблённых. 
Аналитическое чтение 
первых страниц романа 
Ф.М. Достоевского 
«Преступление и 
наказание» 

1  

76   Родион Раскольников и 
его теория. Суть 
философии 
Раскольникова. Путь к 

1  



преступлению. 
77   «Двойники» 

Раскольникова - Лужин 
и Свидригайлов, их роль 
в романе Ф.М. 
Достоевского 
«Преступление и 
наказание» 

1  

78   Символическое значение 
образа Сони 
Мармеладовой. 

1  

79   Наказание за 
преступление. Роль 
финала в романе. 

1  

80   Контрольная работа по 
итогам 2-го полугодия. 
Р.Р. Сочинение-
рассуждение по 
творчеству Ф.М. 
Достоевского. 

1  

81   Антон Павлович Чехов. 
Жизнь и творчество. 

1  

82   Маленькая трилогия. 
Идейно -художественное 
своеобразие. Тема 
«футлярной жизни» в 
рассказе «Человек в 
футляре». 

1  

83   Тема «футлярной 
жизни» в рассказах 
«Крыжовник», «О 
любви». 

1  

84   Гибель человеческой 
души в рассказе А.П. 
Чехова «Ионыч» 

1  

85   Особенности 
драматургии А.П. 
Чехова. Пьеса 
«Вишнёвый сад»: 
история создания, жанр, 
герои. 

1  

86   Разрушение дворянского 
гнезда. Раевская и Гаев 
как представители 
уходящего в прошлое 
усадебного быта. Образ 
Лопахина. 
Противоречивость 
характера. Место 
вишнёвого сада в 
системе образов пьесы. 
Символический смысл 

1  



 

 

названия. 
87   Выразительное чтение 

наизусть лирического 
произведения любимого 
автора. 

1  

88   Анализ лирического 
произведения. 

1  

89   Анализ прозаического 
произведения. 

1  

90   Средства 
художественной 
выразительности. 

1  

91   Средства 
художественной 
выразительности. 

1  

92   Средства 
художественной 
выразительности. 

1  

93   Итоговый урок. 1  
Обобщающее повторение 
94   Обобщающее 

повторение. 
1  

95   Обобщающее 
повторение. 

1  

96   Обобщающее 
повторение. 

1  

97   Обобщающее 
повторение. 

1  

98   Обобщающее 
повторение. 

1  

99   Обобщающее 
повторение. 

1  

100   Обобщающее 
повторение. 

1  

101   Обобщающее 
повторение. 

1  

102   Обобщающее 
повторение. 

1  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 10 класса составлена на 

основании нормативно-правовых документов: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее –СП 2.4.3648-20); 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28 января 2021 г. N 2.; 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Средняя школа 
№ 24»; 

6. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 учебный год; 
7. Примерная и авторская программа среднего общего образования по УМК «Лаборатория А. Г. 

Мордковича». Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень. 10–11 
классы под редакцией А. Г. Мордковича. 

8. Примерная и авторская программа среднего общего образования по УМК «Геометрия. 
Атанасян Л.С. 10–11 классы» под редакцией Л.С. Атанасян. 

 
Рабочая программа курса «Математика» для 10 класса основной школы (углубленный 

уровень) составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных); основных подходов к 
развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 
образования.  

В  соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования математика является обязательным предметом на данном уровне 
образования. Настоящей рабочей программой предусматривается изучение учебного предмета 
«Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», 
«Геометрия», «Вероятность и статистика». В  учебном плане школы на изучение математики в 
10—11  классах на углублённом уровне отводится 7 учебных часов в неделю в  течение каждого 
года обучения, всего 476 учебных часов. 

Из расчета: алгебра изучается в 10 классе 4 ч в неделю, всего 136 часов; геометрия - 3 часа в 
неделю, всего 102 часа. 

 
Учебно-методический комплект по математике для 10 класса. 

1. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Александрова «Алгебра и начала математического анализа. 
Базовый уровень. 10 - 11 классы. Примерные рабочие программы». - М: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2019 год. 

2. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович «Программы. Математика. 5-6 классы. 7-9 классы. Алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 классы». – М: Мнемозина, 2019 год. 

3. Т.А. Бурмистрова. «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 - 11 классы» 
- М.: Просвещение, 2020 год. 

4. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 
Базовый и углубленный уровни. В 2 ч. Ч.1». Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. - М.: Мнемозина, 2019 год.  

5. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 
Базовый и углубленный уровни. В 2 ч. Ч.1». Задачник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. - М. Мнемозина, 2019 год.  

6. А. Г. Мордкович, П.В. Семенов. «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 
Углубленный уровень». Методическое пособие для учителя. – М: Мнемозина, 2020 год. 



7. В. И. Глизбург. «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы 
(базовый и углублённый уровни) / под ред. А. Г. Мордковича». - М. Мнемозина, 2019 год. 

8. Л. А. Александрова. «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные 
работы (базовый и углублённый уровни) / под ред. А. Г. Мордковича». М. Мнемозина, 2019 
год. 

9. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. «Геометрия, 10-11: Учебник для 
общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни».– М.: Просвещение, 2019 
год. 

10. С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. «Изучение геометрии в 10 – 11 классах». Книга для учителя. – М.: 
Просвещение, 2019 год. 

11. Б.Г.  Зив. «Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс».- М.: Просвещение, 2019 год. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА» 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне 
среднего общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения предмета «математика» в 10-11 классе 
характеризуются: 
Гражданское воспитание:  
• сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества,  
• представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.),  
• умением взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением.  
Патриотическое воспитание:  
• сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики,  
• ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках, технологиях, 
сферах экономики.  

Духовно-нравственное воспитание:  
• осознанием духовных ценностей российского народа;  
• сформированностью нравственного сознания, этического поведения, связанного с 

практическим применением достижений науки и деятельностью учёного;  
• осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего.  
Эстетическое воспитание:  
• эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений;  
• восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства.  
Физическое воспитание:  
• сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни,  
• ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  
• физического совершенствования при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью.  
Трудовое воспитание:  
• готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия;  
• интересом к различным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и 

её приложениями,  
• умением совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы;  
• готовностью и способностью к математическому образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни;  



• готовностью к активному участию в решении практических задач математической 
направленности.  

Экологическое воспитание:  
• сформированностью экологической культуры,  
• пониманием влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознанием глобального характера экологических проблем;  
• ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды.  

Ценности научного познания:  
• сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики,  
• пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития 

и значимости для развития цивилизации;  
• овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 
группе.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения предмета «математика» в 10-11 классе 
характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 
коммуникативными действиями, универсальными регулятивными действиями.   
1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых 
когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 
применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).  
Базовые логические действия:  
• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 
существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа;  

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 
наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий;  

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии;  

• проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 
противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
обосновывать собственные суждения и выводы;  

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать 
гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;  

• проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 
особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 
объектами, явлениями, процессами;  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений;  

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 
развитии в новых условиях.  

Работа с информацией:  
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 

задачи;  



• выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и 
интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

• структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 
графически;  

• оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 
2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность социальных 
навыков обучающихся.  
Общение:  
• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 
пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 
задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 
корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории.  

Сотрудничество:  
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 
совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 
работы; обобщать мнения нескольких людей;  

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» 
и т.п.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 
команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия.  

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых установок 
и жизненных навыков личности.  
Самоорганизация:  
• составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 
решений с учётом новой информации.  

Самоконтроль:  
• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 
процесса и результата решения математической задачи;  

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных 
трудностей;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 
недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому 
опыту.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения предмета «математика»  в 10-11 классе являются: 
Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа»:  

Числа и вычисления  
• Свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая дробь, 

проценты; иррациональное число; множества рациональных и действительных чисел; 
модуль действительного числа.  

• Применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отраслей знаний 
и реальной жизни.  

• Применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку результата 
вычислений.  



• Свободно оперировать понятием: степень с целым показателем; использовать подходящую 
форму записи действительных чисел для решения практических задач и представления 
данных.  

• Свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени.  
• Свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем.  
• Свободно оперировать понятиями: логарифм числа; десятичные и натуральные логарифмы. 
• Свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. 
• Оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента.  
Уравнения и неравенства  
• Свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и уравнения-следствия; равносильные неравенства.  
• Применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных уравнений; 

применять метод интервалов для решения неравенств.  
• Свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной; многочлен с целыми 

коэффициентами, корни многочлена; применять деление многочлена на многочлен с 
остатком, теорему Безу и теорему Виета для решения задач.  

• Использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений.  
• Выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем.  
• Использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений.  
• Свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические 

уравнения; находить их решения с помощью равносильных переходов или осуществляя 
проверку корней.  

• Применять основные тригонометрические формулы для преобразования 
тригонометрических выражений.  

• Свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение; применять необходимые 
формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений.  

• Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 
неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры.  

Функции и графики  
• Свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции; взаимно обратные 

функции, композиция функций; график функции; выполнять элементарные преобразования 
графиков функций.  

• Свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений функции, 
нули функции, промежутки знакопостоянства.  

• Свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические функции, 
промежутки монотонности функции, максимумы и минимумы функции, наибольшее и 
наименьшее значение функции на промежутке.  

• Свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым показателем, 
график степенной функции с натуральным и целым показателем; график корня n-ой степени 
как функции обратной степени с натуральным показателем.  

• Оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробнолинейная функции; выполнять 
элементарное исследование и построение их графиков.  

• Свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их свойства 
и графики; использовать их графики для решения уравнений.  

• Свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение 
тригонометрических функций числового аргумента.  

• Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении 
задач из других учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами зависимости 
между величинами. Начала математического анализа  

• Свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, 
бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; линейный и экспоненциальный рост, 
формула сложных процентов; иметь преставление о константе е.  

• Использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера.  



• Свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания 
последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности.  

• Свободно оперировать понятиями: непрерывные функции; точки разрыва графика функции; 
асимптоты графика функции.  

• Свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке; применять свойства 
непрерывных функций для решения задач.  

• Свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная к 
графику функции.  

• Вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций; знать 
производные элементарных функций.  

• Использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач.  
Множества и логика  
• Свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами.  
• Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов.  
• Свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, свойство 

математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства. 
Учебный курс «Геометрия»: 
• Свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач и 

проведении математических рассуждений.  
• Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач. 
• Классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве; плоскостей в 

пространстве; прямых и плоскостей в пространстве.  
• Свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между прямыми в 

пространстве; между прямой и плоскостью.  
• Свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками.  
• Свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб).  
• Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации. 
• Свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников плоскостью.  
• Выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур на 

плоскость; выполнять изображения фигур на плоскости.  
• Строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу.  
• Вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), геометрических тел 

с применением формул.  
• Свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и плоскость 

симметрии; центр, ось и плоскость симметрии фигуры.  
• Свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам в 

пространстве.  
• Выполнять действия над векторами.  
• Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин, применяя известные методы при решении математических задач повышенного и 
высокого уровня сложности.  

• Применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы 
при решении стереометрических задач.  

• Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных 
геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках.  

• Применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реальные 
ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 
сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 
исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин. 



• Иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 
фундамента развития технологий. 

Учебный курс «Вероятность и статистика»: 
• Свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в графе, цепь, 

цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента.  
• Свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное событие, 

элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта; находить 
вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными событиями.  

• Находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, событие, 
противоположное данному; использовать диаграммы Эйлера, координатную прямую для 
решения задач; пользоваться формулой сложения вероятностей для вероятностей двух и 
трёх случайных событий.  

• Оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, независимые 
события, дерево случайного эксперимента; находить вероятности событий с помощью 
правила умножения, дерева случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, 
формулу Байеса при решении задач; определять независимость событий по формуле и по 
организации случайного эксперимента.  

• Применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов множеств, 
элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории вероятностей.  

• Свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех и 
неудача, независимые испытания, серия испытаний; находить вероятности событий: в серии 
испытаний до первого успеха; в серии испытаний Бернулли; в опыте, связанном со 
случайным выбором из конечной совокупности.  

• Свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 
диаграмма распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, биномиальное 
распределение.  

 
Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

В преподавании математики основная задача учителя состоит в том, чтобы  заинтересовать 
учащихся процессом познания, научить их ставить вопросы и пытаться найти на них ответы, 
объяснять результаты и делать выводы. При включении исследовательской деятельности в 
процессе обучения, прежде всего, необходимо проанализировать условия ее реализации: 
• диалогическое взаимодействие ученика и педагога; 
• компетентность педагога; 
• способности учащихся; 
• грамотная организация учебного исследования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности могут быть как урочными, так и 
внеурочными. Учебные исследования на уроках делают процесс изучения математики 
интересным, увлекательным, так как они дают возможность детям в результате наблюдения, 
анализа, выдвижения гипотезы и ее проверки, формулировки вывода – познание нового. 

Примерные темы проектов по математике для учащихся 10 класса: 
• Великие математики древности. 
• Геометрические модели в естествознании. 
• Геометрия Евклида как первая научная система. 
• Геометрия Лобачевского. 
• Геометрия многогранников. 
• Диофантовы уравнения. 
• Загадки пирамиды. 
• Замечательные математические кривые: розы и спирали. 
• Золотая пропорция. 
• Комплексные и гиперкомплексные числа. 
• Лобачевский Н.И. «Коперник геометрии». 
• Математика и философия. 

Предыстория математического анализа. Значение производной в различных областях науки. 
• Производная в экономике и биологии. 



• Развертка. 
• Формула для нахождения корней кубического уравнения. Уравнения четвертой степени и 

методы их решения. 
• Формула сложных процентов и ее применение. 
• Фракталы: геометрия красоты. 
• «Числа не управляют миром, но показывают, как управляется мир» (И.В. Гете). 

 
КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 
Основными видами контроля знаний учащихся являются устная проверка знаний: 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос, зачёт.  
Формами письменной проверки знаний являются математический диктант, контрольные 

(самостоятельные) работы, тестовая проверка знаний и письменные зачёты. 
Оценка устного ответа. 
Оценка “5” ставится если: 
• полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  
• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий;  
• верно, использованы научные термины;  
• для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;  
• ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 
Оценка “4” ставится если: 
• раскрыто основное содержание материала;  
• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
• ответ самостоятельный;  
• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях из наблюдений и опытов. 

Оценка “3” ставится если: 
• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно;  
• определения понятий недостаточно четкие;  
• не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; 
• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 
Оценка “2” ставится если: 
• основное содержание учебного материала не раскрыто;  
• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  
• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка “5” ставится если: 
• работа, выполнена без ошибок и недочетов или имеет не более одного недочета. 
Оценка “4” ставится если: 
• работа, выполнена полностью, но в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или не более двух недочетов. 
Оценка “3” ставится если: 
• ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

− не более двух грубых ошибок, 
− или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 
− или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 
− или не более двух-трех негрубых ошибок, 
− или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 
Оценка “2” ставится если: 
• число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть поставлена оценка “3”, 

или если правильно выполнено менее половины работы. 



Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена “Нормами”, если 
учеником оригинально выполнена работа. 
Оценка тестов. 
В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего оценке 
“3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из общего количества 
вопросов. 
Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за - 75% - 90% правильных ответов. 
Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90% правильных 
ответов. 
Оценка практических работ. 
Оценка “5” ставится  если: 
• учащийся выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

ее проведения;  
• учащийся самостоятельно и рационально выполнил все задания в условиях, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 
• в представленном отчете правильно и аккуратно учащийся выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 
Оценка “4” ставится  если: 
• выполнены требования к оценке “5”, но: 

− задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
− допущено 2-3 недочета, или не более одной  негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка “3” ставится  если: 
• работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения работы были допущены 
следующие ошибки: 
− выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большой погрешностью; 
− в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не 
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

− работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы. 

Оценка “2” ставится  если: 
• работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 
• вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно; 
• в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке “3”. 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочёты. 
Грубыми считаются ошибки: 
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
• незнание наименований единиц измерения; 
• неумение выделить в ответе главное; 
• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
• неумение делать выводы и обобщения; 
• неумение читать и строить графики; 
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
• потеря корня или сохранение постороннего корня; 
• отбрасывание без объяснений одного из них; 
• равнозначные им ошибки; 
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
•  логические ошибки. 



К негрубым ошибкам следует отнести: 
• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 
второстепенными; 

• неточность графика; 
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 
• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Алгебра и начала математического анализа. 
1. Действительные числа (12 ч). 
Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натуральных чисел. 
Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые неравенства. 
Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической 
индукции. 
2. Числовые функции (10 ч). 
Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция функций. График 
функции. Элементарные преобразования графиков функций. Область определения и множество 
значений функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. 
Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы 
функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке. Линейная, квадратичная и 
дробно-линейная функции. Элементарное исследование и построение их графиков. 
3. Тригонометрические функции (24 ч).  
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной 
плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового 
аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция у = 
sin х, ее свойства и график. Функция у = cos x, ее свойства и график. Периодичность функций у = 
sin x, у = cos х. Построение графика функций у = mf(x) и у = f(kx) по известному графику функции 
у = f(x). Функции у = tg х и у = ctg х, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков 
тригонометрических функций.  Обратные тригонометрические функции. 
Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных зависимостей. 
4. Тригонометрические уравнения (10 ч).  
Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 
уравнения cos t = а. Арксинус. Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и арккотангенс. Решение 
уравнений tg х = а, ctg x = а. Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения 
тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. 
Однородные тригонометрические уравнения. 
5. Преобразования тригонометрических выражений (18 ч).  
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 
понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 
Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Методы решения 
тригонометрических уравнений. 
6. Комплексные числа (8 ч).  
Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная 
плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и 
квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и 
кубического корня из комплексного числа. 
7. Производная (34 ч).  
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 
последовательностей. Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 
последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной 



геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. 
Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. 
Определение производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. 
Правила дифференцирования. Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование сложной 
функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. 
Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции y = f(x). Применение 
производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. 
Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений непрерывной 
функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 
8. Комбинаторика и вероятность (8 ч).  
Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания и 
размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 
9. Повторение (12 ч).  
Геометрия. 
10. Введение. Аксиомы стереометрии (8 ч). 
Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. 
Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
11. Параллельность прямых и плоскостей (25 ч). 
Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 
скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямых и 
плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве; параллельность трёх прямых; 
параллельность прямой и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображение 
фигур. Основные свойства параллельного проектирования. Изображение фигур в параллельной 
проекции. Углы с сонаправленными сторонами; угол между прямыми в пространстве. 
Параллельность плоскостей: параллельные плоскости; свойства параллельных плоскостей. 
Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед; построение 
сечений. 
12. Перпендикулярность прямых и плоскостей (24 ч). 
Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, прямые 
параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и 
плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Ортогональное проектирование. 
Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до 
плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак 
перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 
Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью; двугранный угол, линейный угол 
двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства плоских углов многогранного 
угла. Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 
трёхгранного угла. 
13. Многогранники (15 ч).  
Виды многогранников; развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма; прямая и наклонная 
призмы; боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед 
и его свойства. Теорема Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная 
пирамида; правильная и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней правильной 
пирамиды. Правильные многогранники: правильная призма и правильная пирамида; правильная 
треугольная пирамида и правильный тетраэдр; куб. Представление о правильных многогранниках: 
октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. 
Площадь боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, 
теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности 
правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. Симметрия в пространстве. 
Элементы симметрии правильных многогранников. Симметрия в правильном многограннике: 
симметрия параллелепипеда, симметрия правильных призм, симметрия правильной пирамиды. 
14. Векторы  и координаты в пространстве (12 ч).  
Понятия: вектор в пространстве; нулевой вектор, длина ненулевого вектора; векторы 
коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы. Равенство векторов. 
Действия с векторами: сложение и вычитание векторов; сумма нескольких векторов; умножение 
вектора на число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. Понятие 



компланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. Правило параллелепипеда. 
Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Прямоугольная система 
координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и 
координатами точек. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 
15. Повторение (16 ч).  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 
№ Темы Количество часов 
Алгебра и начала анализа. 

1.  Действительные числа 12 
2.  Числовые функции. 10 
3.  Тригонометрические функции. 24 
4.  Тригонометрические уравнения. 10 
5.  Преобразования тригонометрических выражений. 18 
6.  Комплексные числа. 8 
7.  Производная. 34 
8.  Комбинаторика и вероятность. 8 
9.  Повторение материала по алгебре 7 – 9 классов 12 

Геометрия. 
10.  Введение. Аксиомы стереометрии. 8 
11.  Параллельность прямых и плоскостей. 25 
12.  Перпендикулярность прямых и плоскостей. 24 
13.  Многогранники. 15 
14.  Векторы и координаты в пространстве. 12 
15.  Повторение материала по геометрии 7 – 9 классов 16 

Всего часов (7 ч. в неделю из расчёта 34 учебных недель)  238 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 
№ Дата Тема урока Количество 

часов 
Коррек
тировк

а 

пл
ан

 

ф
ак

т 

1.    Административная диагностическая работа. 1  
2.    Административная диагностическая работа. 1  
Глава 1. Действительные числа. 
3.    Натуральные и целые числа. 1  
4.    Натуральные и целые числа. 1  
5.    Натуральные и целые числа. 1  
6.    Рациональные числа. 1  
7.    Рациональные числа. 1  
8.    Иррациональные числа. 1  
9.    Иррациональные числа. 1  
10.    Множество действительных чисел. 1  
11.    Множество действительных чисел. 1  
12.    Модуль действительного числа. 1  
13.    Контрольная работа №1. Действительные числа. 1  
14.    Метод математической индукции. 1  
Глава 2. Числовые функции. 
15.    Определение числовой функции и способы ее задания. 1  
16.    Определение числовой функции и способы ее задания. 1  
17.    Свойства функций. 1  
18.    Свойства функций. 1  
19.    Свойства функций. 1  



20.    Периодичность функции. 1  
21.    Обратная функция. 1  
22.    Обратная функция. 1  
23.    Контрольная работа №2. Числовые функции. 1  
24.    Контрольная работа №2. Числовые функции. 1  
Глава 3. Тригонометрические функции.    
25.    Работа над ошибками. Числовая окружность. 1  
26.    Числовая окружность. 1  
27.    Числовая окружность на координатной плоскости. 1  
28.    Числовая окружность на координатной плоскости. 1  
29.    Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 1  
30.    Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 1  
31.    Тригонометрические функции числового аргумента. 1  
32.    Тригонометрические функции числового аргумента. 1  
33.    Тригонометрические функции углового аргумента. 1  
34.    Тригонометрические функции углового аргумента. 1  
35.    Формулы приведения. 1  
36.    Контрольная работа №3. Тригонометрические 

функции. 
1  

37.    Функция   у = sin x её свойства и график. 1  
38.    Функция  у = sin x её свойства и график. 1  
39.    Функция у =  cos x её свойства и график. 1  
40.    Функция у =  cos x её свойства и график. 1  
41.    Периодичность функций у = sin x и у =  cos x . 1  
42.    Периодичность функций у = sin x и у =  cos x . 1  
43.    Преобразование графиков тригонометрических 

функций. 
1  

44.    Преобразование графиков тригонометрических 
функций. 

1  

45.    Функции у = tg x и y = ctg x, их свойства и графики. 1  
46.    Функции у = tg x и y = ctg x, их свойства и графики. 1  
47.    Обратные тригонометрические функции.   
48.    Контрольная работа №4. Тригонометрические 

функции. 
1  

Глава 4. Тригонометрические уравнения.   
49.    Арккосинус. Решение уравнения cos t = a 1  
50.    Арксинус. Решение уравнения sin t = a 1  
51.    Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg t = a 

и ctg t = a 
1  

52.    Простейшие тригонометрические уравнения. 1  
53.    Простейшие тригонометрические уравнения. 1  
54.    Простейшие тригонометрические уравнения. 1  
55.    Методы решения тригонометрических уравнений. 1  
56.    Методы решения тригонометрических уравнений. 1  
57.    Методы решения тригонометрических уравнений. 1  
58.    Контрольная работа №5. Тригонометрические 

уравнения. 
1  

Глава 5. Преобразования тригонометрических выражений.   
59.    Синус и косинус суммы и разности аргументов. 1  
60.    Синус и косинус суммы и разности аргументов. 1  
61.    Тангенс суммы и разности аргументов. 1  
62.    Тангенс суммы и разности аргументов. 1  
63.    Формулы приведения. 1  
64.    Формулы приведения. 1  



65.    Формулы двойного аргумента. 1  
66.    Формулы двойного аргумента. 1  
67.    Формулы понижения степени. 1  
68.    Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. 
1  

69.    Преобразование сумм тригонометрических функций в 
произведение. 

1  

70.    Преобразование сумм тригонометрических функций в 
произведение. 

1  

71.    Преобразование произведений тригонометрических 
функций в суммы. 

1  

72.    Преобразование произведений тригонометрических 
функций в суммы. 

1  

73.    Методы решения тригонометрических уравнений. 1  
74.    Отбор корней. 1  
75.    Отбор корней. 1  
76.    Контрольная работа №6.  Преобразование 

тригонометрических выражений. 
1  

Глава 6. Комплексные числа. 
77.    Комплексные числа и арифметические операции над 

ними. 
1  

78.    Комплексные числа и арифметические операции над 
ними. 

1  

79.    Комплексные числа и координатная плоскость. 1  
80.    Тригонометрическая форма комплексного числа. 1  
81.    Тригонометрическая форма комплексного числа. 1  
82.    Комплексные числа и квадратные уравнения. 1  
83.    Возведение комплексного числа в степень. 1  
84.    Контрольная работа №7. Комплексные числа. 1  
Глава 7. Производная.    
85.    Числовые последовательности и их свойства.  1  
86.    Предел последовательности. 1  
87.    Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 1  
88.    Предел функции. 1  
89.    Предел функции. 1  
90.    Определение производной. 1  
91.    Определение производной. 1  
92.    Правила дифференцирования. 1  
93.    Дифференцирование сложной функции. 1  
94.    Вычисление производных. 1  
95.    Вычисление производных. 1  
96.    Вычисление производных. 1  
97.    Уравнение касательной к графику функции. 1  
98.    Уравнение касательной к графику функции. 1  
99.    Контрольная работа №8. Вычисление производных. 1  
100.    Применение производной для исследования функции. 1  
101.    Применение производной для исследования функции. 1  
102.    Применение производной для исследования функции. 1  
103.    Применение производной к исследованию функции. 1  
104.    Построение графиков функций. 1  
105.    Построение графиков функций. 1  
106.    Построение графиков функций. 1  
107.    Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значения функции. 
1  



108.    Применение производной для отыскания наибольшего и 
наименьшего значения функции. 

1  

109.    Применение производной для отыскания наибольшего и 
наименьшего значения функции. 

1  

110.    Применение производной для отыскания наибольшего и 
наименьшего значения функции. 

1  

111.    Задачи на отыскание наибольших и наименьших 
значений величин. 

1  

112.    Задачи на отыскание наибольших и наименьших 
значений величин. 

1  

113.    Задачи на отыскание наибольших и наименьших 
значений величин. 

1  

114.    Задачи на отыскание наибольших и наименьших 
значений величин. 

1  

115.    Задачи на оптимизацию. 1  
116.    Подготовка к контрольной работе. Производная. 1  
117.    Подготовка к контрольной работе. Производная. 1  
118.    Контрольная работа №9.  Применение производной. 1  
Глава 8. Комбинаторика и вероятность. 
119.    Правило умножения. Комбинаторные задачи. 

Перестановка и сочетания. 
1  

120.    Правило умножения. Комбинаторные задачи. 
Перестановка и сочетания. 

1  

121.    Выбор нескольких элементов. Биноминальные 
коэффициенты. 

1  

122.    Выбор нескольких элементов. Биноминальные 
коэффициенты. 

1  

123.    Случайные события и их вероятности. 1  
124.    Случайные события и их вероятности. 1  
125.    Случайные события и их вероятности. 1  
126.    Контрольная работа №10. Комбинаторика и 

вероятность. 
1  

Глава 9.  Повторение.    
127.    Работа над ошибками. Задания   из образовательного 

портала для подготовки к экзаменам. Числа и 
вычисления. 

1  

128.    Простейшие текстовые задачи. 1  
129.    Преобразование числовых выражений. 1  
130.    Преобразование выражений с переменными. 1  
131.    Преобразование тригонометрических выражений. 1  
132.    Преобразование тригонометрических выражений. 1  
133.    Чтение графиков и диаграмм. 1  
134.    Простейшие уравнения. 1  
135.    Тригонометрические уравнения. 1  
136.    Отбор корней в тригонометрическом уравнении. 1  
137.    Геометрический смысл производной, касательная. 

Физический смысл производной. 
1  

138.    Применение производной к исследованию функций. 1  
Глава 10. Введение. Аксиомы стереометрии.    
139.    Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1  
140.    Некоторые следствия из аксиом стереометрии. 1  
141.    Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. 
1  

142.    Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 
следствий. Самостоятельная работа. 

1  



143.    Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 
следствий. 

1  

144.    Техника выполнения простейших стереометрических 
чертежей. 

1  

145.    Техника выполнения простейших стереометрических 
чертежей. 

1  

146.    Контрольная работа №1. Аксиомы стереометрии. 1  
Глава 11. Параллельность прямых и плоскостей.    
147.    Параллельные  прямые в пространстве. 1  
148.    Параллельность трёх прямых. 1  
149.    Параллельность прямой и плоскости. 1  
150.    Повторение теории, решение задач на параллельность 

прямых. 
1  

151.    Повторение теории, решение задач на параллельность 
прямой и плоскости. 

1  

152.    Повторение теории, решение задач на параллельность 
прямой и плоскости. 

1  

153.    Повторение теории, решение задач на параллельность 
прямой и плоскости. Самостоятельная работа. 

1  

154.    Скрещивающиеся прямые. 1  
155.    Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. 
1  

156.    Повторение теории, решение задач. Взаимное 
расположение прямых в пространстве. 

1  

157.    Повторение теории, решение задач. Угол между 
прямыми. 

1  

158.    Контрольная работа №2. Параллельность прямых. 1  
159.    Работа над ошибками. Параллельные плоскости. 1  
160.    Свойства параллельных плоскостей. 1  
161.    Тетраэдр. Параллелепипед 1  
162.    Тетраэдр. Параллелепипед 1  
163.    Тетраэдр. Параллелепипед 1  
164.    Задачи на построение сечений. 1  
165.    Задачи на построение сечений. 1  
166.    Задачи на построение сечений. 1  
167.    Повторение теории. Решение задач. Параллельность 

прямых и плоскостей. 
1  

168.    Повторение теории. Решение задач. Параллельность 
прямых и плоскостей. 

1  

169.    Повторение теории. Решение задач. Параллельность 
прямых и плоскостей. 

1  

170.    Контрольная работа №3. Параллельность прямых и 
плоскостей. 

1  

171.    Зачёт №1. Параллельность прямых и плоскостей. 1  
Глава 12. Перпендикулярность прямых и плоскостей.    
172.    Перпендикулярные  прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 
1  

173.    Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1  
174.    Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1  
175.    Повторение теории. Решение задач. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 
1  

176.    Повторение теории. Решение задач. 
Перпендикулярность прямой и плоскости 

1  

177.    Повторение теории. Решение задач. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. 

1  



178.    Расстояние от точки до плоскости.  1  
179.    Теорема о трёх перпендикулярах. 1  
180.    Угол между прямой и плоскостью. 1  
181.    Повторение теории. Решение задач на применение 

теоремы о трёх перпендикулярах, на угол между прямой 
и плоскостью 

1  

182.    Повторение теории. Решение задач на применение 
теоремы о трёх перпендикулярах, на угол между прямой 
и плоскостью 

1  

183.    Повторение теории. Решение задач на применение 
теоремы о трёх перпендикулярах, на угол между прямой 
и плоскостью. 

1  

184.    Повторение теории. Решение задач на применение 
теоремы о трёх перпендикулярах, на угол между прямой 
и плоскостью. 

1  

185.    Повторение теории. Решение задач на применение 
теоремы о трёх перпендикулярах, на угол между прямой 
и плоскостью. 

1  

186.    Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 
плоскостей. 

1  

187.    Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 
плоскостей. 

1  

188.    Прямоугольный параллелепипед. 1  
189.    Прямоугольный параллелепипед. 1  
190.    Повторение теории. Решение задач. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 
1  

191.    Повторение теории. Решение задач. Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. 

1  

192.    Повторение теории. Решение задач. Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. 

1  

193.    Повторение теории. Решение задач. Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. 

1  

194.    Контрольная работа №4. Перпендикулярность 
прямых и плоскостей. 

1  

195.    Зачёт №2. Перпендикулярность прямых и 
плоскостей. 

1  

Глава 13.  Многогранники.    
196.    Понятие многогранника. Призма. 1  
197.    Площадь боковой поверхности призмы. 1  
198.    Решение задач. Призма. Площадь боковой поверхности 

призмы. 
1  

199.    Решение задач. Призма. Площадь полной и боковой 
поверхности призмы.  

1  

200.    Решение задач. Призма. Самостоятельная работа. 1  
201.    Пирамида. Правильная пирамида. 1  
202.    Площадь боковой поверхности пирамиды. 1  
203.    Решение задач. Пирамида. Площадь полной и боковой 

поверхности пирамиды 
1  

204.    Усечённая пирамида. Площадь боковой поверхности 
усечённой пирамиды 

1  

205.    Решение задач. Усечённая пирамида. Площадь полной и 
боковой поверхности усечённой пирамиды.  

1  

206.    Решение задач. Пирамида. Самостоятельная работа. 1  
207.    Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных 
1  



многогранников. 
208.    Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных 
многогранников. 

1  

209.    Контрольная работа №5. Многогранники. 1  
210.    Зачёт №3. Многогранники.   
Глава 14.  Векторы и координаты в пространстве.    
211.    Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. 1  
212.    Понятие вектора. Равенство векторов. 

Противоположные векторы. 
1  

213.    Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 
векторов. 

1  

214.    Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 
векторов. 

1  

215.    Умножение вектора на число. 1  
216.    Умножение вектора на число. 1  
217.    Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
1  

218.    Применение векторов к решению задач. 1  
219.    Применение векторов к решению задач. 1  
220.    Решение задач векторным методом. 1  
221.    Решение задач векторным методом. 1  
222.    Контрольная работа №6. Векторы и координаты в 

пространстве. 
1  

Глава 15.  Повторение.   
223.    Работа над ошибками. Аксиомы стереометрии и их 

следствия. 
1  

224.    Аксиомы стереометрии и их следствия. 1  
225.    Параллельность прямых и плоскостей. 1  
226.    Параллельность прямых и плоскостей. 1  
227.    Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1  
228.    Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1  
229.    Многогранники. Решение задач. 1  
230.    Многогранники. Решение задач. 1  
231.    Многогранники. Решение задач. 1  
232.    Применение векторов к решению задач. 1  
233.    Применение векторов к решению задач. 1  
234.    Итоговая работа за курс математики 10 класса 1  
235.    Итоговая работа за курс математики 10 класса 1  
236.    Варианты заданий открытого банка ЕГЭ 1  
237.    Варианты заданий открытого банка ЕГЭ 1  
238.    Варианты заданий открытого банка ЕГЭ 1  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочие программы по русскому родному языку составлены на 

основании  следующих нормативно-правовых документов:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 
31.12.2015, 29.06.2017); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 28 (далее –СП 2.4.3648-20); 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» от 28 января 2021 г. N 2.; 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования 
МАОУ «Средняя школа № 24»; 

6. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 учебный 
год; 

7. Примерная и авторская программа среднего общего образования по 
УМК Русский родной язык. Программы общеобразовательных 
организаций 10-11 классы. - Москва, «Просвещение», 2013.редакцией 
Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М., Николиной Н.А. 

  Образовательный процесс осуществляется с использованием 
учебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 
перечень учебников.  

На изучение русского родного языка в средней школе выделяется в 10 
классе 1  час, в 11 классе 1 час.  

Рабочие программы включают в себя планируемые результаты 
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

 
 

Учебно-методический комплект по русскому родному языку. 
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., Николина Н.А. Русский родной язык. Программы 

общеобразовательных организаций 10-11 классы. - Москва, «Просвещение», 2013. 



2. Гольцова Н.Г., Шамшина И.В., Мищерина М.А. Рабочая программа к учебнику 
«Русский язык» для 10–11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень. — М.: «Русское слово», 2020 

3. Гольцов Н.Г., Шамшин В.И., Мещерина М.А. Русский язык.10-11 классы: учебник для 
образовательных организаций. Базовый уровень. В 2-х частях. (Присуждена Премия 
Правительства РФ в области образования.) – М.: «Русское слово», 2017 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения русского 
родного языка 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении русского 
родного языка в средней школе, являются: 
•  осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 
социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 
социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 
языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности 
в различных областях человеческой деятельности;  

• представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания;  

• увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты 
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

русского родного языка в основной школе, являются: 
• владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  
• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 
коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 
различными источниками научно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 
реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 
излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 
собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 
коммуникативную рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 
результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 
анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 
(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 2) 
способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 
областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 3) готовность к 
получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к различным 
формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 4) овладение социальными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и 



межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной 
деятельности. 

ИКТ-компетентность  
ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 
и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 
звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 
коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 
анализ информации). 

Предметные результаты освоения русского родного языка 
В соответствии с ФГОС СОО основные предметные результаты изучения русского 

родного языка в средней школе отражают: 
• Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 
народа; 2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 
мировой культуры; 3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и 
чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 
дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 
текстов, справочной литературы; 

•  владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 
текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
говорение и письмо:  

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;  
• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского 
языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

•  соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, официально-деловой и 
учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 
обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 
достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 
редактирования текстов; 4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и 
культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее 
основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности 
речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 
нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 5) проведение 



разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки 
зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 
лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 
высказывания. 

Ученик научится: 
•    использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
•    использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 
лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 
• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 
при построении текста; 
• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста; 
• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 
• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
• соблюдать культуру публичной речи; 
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 
языка; 
• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 
Ученик получит возможность: 
•   распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; 
•   анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
•   комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
•   отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 
•   использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 
•   иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 



•   выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 
•   дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 
•   проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации; 
•   анализировать полученную информацию; 
•   сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
•   создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
•   соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
•   соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
•   соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
•   осуществлять речевой самоконтроль; 
•   совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 
•   использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
•   оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы). 

Контроль предметных результатов 
Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Для контроля знаний, умений и навыков учащихся выбраны различные по объёму и 
вариантам словарные, графические, контрольные, распределительные, выборочные 
диктанты, проверочные работы, тесты, упражнения с различными видами заданий, 
сочинения (по картине, по воображению, по данному сюжету, на материале жизненного 
опыта), изложения (выборочное, подробное, сжатое),  
Обязательными этапами в контроле являются: 
- входной контрольный диктант;  
- проверочные работы, контрольные диктанты, тесты после изучения раздела для 
оценивания качества усвоения материала учащимися и корректировки последующей 
работы; 
- полугодовой контрольный диктант в конце 1-го полугодия, конец декабря, для 
оценивания качества усвоения материала учащимися и корректировки работы на 
следующее полугодие; 
- годовой контрольный диктант для подведения итогов года, проверки качества усвоения 
материала учащимися. 

Для отслеживания результатов обучения учеников, анализа, корректировки 
последующей работы ведётся постоянный мониторинг уровня обученности школьников, 
по результатам которого корректируется индивидуальная работа, проводимая в классе по 
ликвидации пробелов в знаниях. Индивидуальная работа ведётся на уроках русского 
языка и во внеурочное время (индивидуальные консультационные часы). 

Критерии и нормы оценки 
1.Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 
языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 
языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 
правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 



может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
2. Оценка диктантов 
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 
1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 
звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), 
"мемля" (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 
относятся ошибки: 
1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной; не кто иной, как; ничто иное не, 
не что иное,как и др.); 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 
считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 



фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово 
или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается как самостоятельная. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 
негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 
ошибки. 
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 
выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Также допускаются 2 грамматические ошибки. 
Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 
допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 
пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок. 
Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается отметкой "1". 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 
каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 
руководствоваться следующим: 
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий. 
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные 
при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за 
диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается отметкой "1". 
3. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 
программы «Развитие навыков связной речи». 



Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 
стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных 
норм и грамматических ошибок. 
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 
отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
• полнота раскрытия темы; 
• правильность фактического материала; 
• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 
словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 
языковых ошибок и стилистических недочетов. 
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 
учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 
1 2 3 
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 
сохранено не менее 70% исходного текста.  
3. Содержание работы излагается последовательно.  
4. Текст отличается богатством лексики, точностью 
употребления слов, разнообразием синтаксических 
конструкций.  
5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 
текста.  
6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 
речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 
орфографическая или 1 
пунктуационная или 1 
грамматическая ошибка 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует 
теме, имеются незначительные отклонения от темы.  
2.Содержание изложения в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности; при 
этом в работе сохранено не менее 70% исходного 
текста.  
3.Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.  
4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен.  
5.Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью.  
6.Допускается не более 2 недочетов в содержании и 
не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются:  
2 орфографические +  
2 пунктуационные + 
3 грамматические ошибки; 
 
1 орфографическая +  
3 пунктуационные +  
3 грамматические ошибки;  
 
0 орфографических +  
4 пунктуационные + 
 3 грамматические ошибки.  
В любом случае количество 
грамматических ошибок не 
должно превышать трех, а 
орфографических- двух, 
однако, если из трех 
орфографических ошибок 
одна является негрубой, то 



допускается выставление  
отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной 
темы.  
2. Работа достоверна в основном своем содержании, 
но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 
изложения составляет менее 70% исходного текста. 
3. Допущено нарушение последовательности 
изложения.  
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 
конструкции однообразны. 5. Встречается 
неправильное употребление слов.  
6. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна.  
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 
5 речевых недочетов 

Допускаются:  
0 орфографических + 
5-7 пунктуационных (с 
учетом повторяющихся и 
негрубых); 
 
1 орфографическая + 4-7 
пунктуационных + 4 
грамматические ошибки; 
 
2 орфографические + 3-6 
пунктуационных + 4 
грамматические ошибки;  
 
3 орфографические + 5 
пунктуационных + 4 
грамматические ошибки;  
4 орфографические + 4 
пунктуационные + 4 
грамматические ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует заявленной теме. 
2.Допущено много фактических неточностей; объем 
изложения составляет менее 50% исходного текста.  
3. Нарушена последовательность изложения мыслей 
во всех частях работы, отсутствует связь между 
ними. Текст сочинения (изложения) не 
соответствует заявленному плану.  
4. Лексика крайне бедна, авторские образные 
выражения и обороты речи почти отсутствуют. 
Работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью между 
частями, часты случаи неправильного употребления 
слов.  
5. Нарушено стилевое единство текста. 
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 
речевых недочетов. 

Допускаются:  
 5 и более грубых 
орфографических ошибок 
независимо от количества 
пунктуационных; 
 
8 и более пунктуационных 
ошибок (с учетом 
повторяющихся и негрубых) 
независимо от количества 
орфографических.  
 
Общее количество 
орфографических и 
пунктуационных ошибок 
более 8 при наличии более 5 
грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 
речевых недочетов. 

Имеется по 7 и более 
орфографических, 
пунктуационных и 
грамматических ошибок 

 
Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 
оценка снижается на 1 балл.  
4. Оценка обучающих работ 
 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 
этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 
правильность письма. 



Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится 
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 
ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 
допустимо и 2 исправления. 
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 
вида. 
5.Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2» - менее 59 %. 
6.Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 
усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 
орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 
того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 
всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 
их текущей успеваемости. 
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 
речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если 
на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 
изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 
баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Раздел 1. Язык и культура (2 часа) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 
языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного 
состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 
переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 
фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (14 часов) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 
вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 
связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 
современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Согласование. Управление: управление предлогов 
благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 
словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 
Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 
книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ 
из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение 
одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 
косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 
в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 
словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (18 часов)   
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Формы речи: монолог и диалог. 
Эффективные приёмы чтения. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. 
Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 
эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 
общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 
критика аргументов, критика демонстрации. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 
диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 



Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 
и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 Коррекционно-развивающий блок 
 

Цель: коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по русскому родному 
языку. 
Задачи: 

• формировать знания и умения для их практического применения в 
повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при 
изучении других учебных предметов; 

• корректировать и развивать познавательную деятельность и 
личностные качества с учетом индивидуальных возможностей каждого 
ученика на различных этапах обучения. 

 
Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие речевой и мыслительной деятельности; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• развитие навыков правильного написания букв и цифр; 
• обогащение словаря; 
• дополнительная помощь в освоении отдельных предметно-

практических действий. 
 
 
 

Учебно-тематический план 10 класс 
№ Название темы Количество часов 

1 Язык и культура 2 часа 
2 Культура речи 14 часов 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 18 часов 
 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Дата  
Тема урока 

 
Кол-во 
часов 

 
Примечание 

пл
ан

 

   
ф

ак
т 



Язык и культура  
1   Административная диагностическая 

работа. 
1  

2   Русский язык как зеркало 
национальной культуры и истории 
народа. Крылатые слова и выражения 
(прецедентные тексты) из произведений 
художественной литературы, 
кинофильмов, песен, рекламных 
текстов и т.п. Стремительный рост 
словарного состава языка, 
«неологический бум». 

1  

Культура речи 
3   Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 
языка. Нарушение орфоэпической 
нормы как художественный приём. 

1  

4   Типичные орфоэпические ошибки в 
современной речи. Типичные 
акцентологические ошибки в 
современной речи. 

1  

5   Основные лексические нормы 
современного русского литературного 
языка. 

1  

6   Лексическая сочетаемость слова и 
точность. Свободная и несвободная 
лексическая сочетаемость. Типичные 
ошибки‚ связанные с нарушением 
лексической сочетаемости. 

1  

7   Речевая избыточность и точность. 
Тавтология. Плеоназм. Типичные 
ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью. 

1  

8   Современные толковые словари. 
Отражение вариантов лексической 
нормы в современных словарях. 
Словарные пометы. 

1  

9   Контрольная работа по итогам 1 
полугодия. 

1  

10   Основные грамматические 
морфологические нормы современного 
русского литературного языка.  
Типичные грамматические ошибки. 

1  

11   Основные грамматические 
синтаксические нормы современного 
русского литературного языка.  Нормы 
построения словосочетаний по типу 
согласования и управления. 

1  

12   Нормы употребления причастных и 
деепричастных оборотов. Словарные 
пометы. 

1  

13   Типичные ошибки в построении 
сложных предложений. Предложения с 

1  



косвенной речью. 
14   Обобщающее повторение. 1  
15   Обобщающее повторение. 1  
16   Обобщающее повторение. 1  

Речь. Речевая деятельность. Текст 
17   Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство 
речи. Формы речи: монолог и диалог. 
Подготовка к домашнему сочинению. 

1  

18   Основные методы, способы и средства 
получения, переработки информации. 

1  

19   Русский язык в Интернете. Правила 
информационной безопасности при 
общении в социальных сетях. 
Контактное и дистантное общение. 

1  

20   Текст и его основные признаки. Как 
строится текст. Композиционные 
формы описания, повествования, 
рассуждения. 

1  

21   Структура аргументации: тезис, 
аргумент. Способы аргументации. 

1  

22   Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Анекдот, шутка, 
поздравление.  

1  

23   Научный стиль речи. Специфика 
оформления текста как результата 
проектной (исследовательской) 
деятельности. 

1  

24   Язык художественной литературы.  1  
25   Публицистический стиль. Проблемный 

очерк. 
1  

26   Итоговая контрольная работа. 1  
27   Обобщающее повторение. 1  
28   Обобщающее повторение. 1  
29   Обобщающее повторение. 1  
30   Обобщающее повторение.  1  
31   Обобщающее повторение. 1  
32   Обобщающее повторение. 1  
33   Обобщающее повторение. 1  
34   Обобщающее повторение. 1  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочие программы по русскому языку составлены на основании  

следующих нормативно-правовых документов:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 
31.12.2015, 29.06.2017); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 28 (далее –СП 2.4.3648-20); 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» от 28 января 2021 г. N 2.; 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования 
МАОУ «Средняя школа № 24»; 

6. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 учебный 
год; 

7. Примерная и авторская программа среднего общего образования по 
УМК к учебнику «Русский язык» для 10–11 классов 
общеобразовательных организаций. Базовый уровень. — М.: «Русское 
слово», 2020 год редакцией Гольцова Н.Г., Шамшина И.В., Мищерина 
М.А. 

 
  Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 
перечень учебников.  

На изучение русского языка в средней школе выделяется в 10 классе 1  
час, в 11 классе 1 час.  

Рабочие программы включают в себя планируемые результаты 
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

 
 



Учебно-методический комплект по русскому языку. 
1. Гольцова Н.Г., Шамшина И.В., Мищерина М.А. Рабочая программа к учебнику 

«Русский язык» для 10–11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень. — М.: «Русское слово», 2020 

2. Гольцов Н.Г., Шамшин В.И., Мещерина М.А. Русский язык.10-11 классы: учебник для 
образовательных организаций. Базовый уровень. В 2-х частях. (Присуждена Премия 
Правительства РФ в области образования.) – М.: «Русское слово», 2017 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения русского 

языка 
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении русского 

языка в средней школе, являются: 
• ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив; инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению; способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность отстаивать личное достоинство и собственное мнение; 
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
прошлому и настоящему на основе осознания и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны; — готовность и способность к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; 

• осознание своей российской гражданской и национальной идентичности в 
поликультурном социуме; чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России; патриотизм, осознанная готовность к служению 
Отечеству и его защите; любовь к малой родине и осознание её ценности; осознание 
неразрывной связи между своим будущим и будущим Отечества;  

• уважение к русскому народу, его нравственным ценностям и многовековой культуре; 
чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России; уважение к государственным 
символам (герб, флаг, гимн);  

•  уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской гражданской и национальной идентичности и 
главным фактором национального самоопределения;  

•  уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации;  

•  осознанное чувство гражданственности; сформированность гражданской позиции 
активного и ответственного члена российского общества, который осознаёт свои 
конституционные права и обязанности, уважает закон и правопорядок, осознанно 
принимает традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; осознанная готовность к участию в общественной жизни;  

• готовность к договорному регулированию отношений в группе;  
•  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики и основанного на диалоге культур и различных форм 
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире и усвоение 
форм толерантного поведения в нём;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;  

•  сформированность нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, 
дружелюбия), нравственного сознания и навыков нравственного поведения (на основе 



усвоения общечеловеческих ценностей и осознания норм толерантного поведения в 
поликультурном мире); готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

•   принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

•  способность к сопереживанию; позитивное, бережное, ответственное и компетентное 
отношение к людям;  

•  сформированность нравственной позиции в поведении; готовность и способность к 
осознанному нравственному выбору с позиций Добра;  

•  сформированность компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

•  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки; осознание 
значимости научного мышления; понимание роли науки в жизни общества; владение 
достоверной информацией о передовых научных достижениях и открытиях (в том 
числе лингвистических); заинтересованность в приобретении научных знаний об 
устройстве мира и общества; 

•   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;  

•  сформированность экологического мышления (применительно к изучаемой 
предметной области трактуемого как неприменение речевой агрессии и умение 
предупредить её посредством организации гармонизирующего диалогового 
взаимодействия);  

•  экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 
России и мира; ответственность за состояние природных ресурсов; нетерпимое 
отношение к действиям, приносящим вред экологии;  

•  эстетическое отношение к миру; способность к эстетическому восприятию мира; 
осознание эстетической ценности художественного текста; 

•   сформированность духовно-нравственных ценностей;  
•  сформированность положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства); — осознанное принятие ценностей семейной жизни;  
•  осознанный выбор будущей профессии как путь к реализации собственных жизненных 

планов; 
•   сформированность потребности трудиться; уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; добросовестное, ответственное и творческое отношение к 
разным видам трудовой деятельности; способность и готовность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;  

•  ощущение безопасности и психологического комфорта;  
•  осознание информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

русского языка в средней школе, являются: 
•  самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель деятельности достигнута; самостоятельно 
составлять план деятельности; 

•  определять собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях и формулировать их; 

•   оценивать возможные последствия достижения поставленной цели деятельности для 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 



и морали; самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения по достижению цели деятельности (с учётом её соответствия гражданским и 
нравственным ценностям);  

•  оценивать ресурсы (в том числе время и иные нематериальные ресурсы), необходимые 
для достижения поставленной цели; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленной цели и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  

•  выбирать путь достижения цели и планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; нести ответственность за 
принятые решения в процессе учебно-исследовательской и проектной деятельности 
(при выполнении предложенных учителем или самостоятельно выбранных проектов на 
лингвистические, межпредметные, этнокультурные или поликультурные темы); 

•   организовывать эффективный поиск ресурсов (в том числе информационных), 
необходимых для достижения поставленной цели; использовать современные 
возможности информационных и коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач (с учётом требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения и информационной 
безопасности, а также при соблюдении правовых и этических норм);  

•  осуществлять, контролировать и корректировать свою деятельность в процессе 
достижения цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью; 

•  искать и находить обобщённые способы решения задач (в том числе осуществлять 
развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые учебные и 
познавательные задачи); владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; применять разные методы 
познания;  

•  осуществлять информационный поиск по заданным критериям; самостоятельно 
формулировать критерии информационного поиска при изменении (расширении, 
сужении) направления учебно-исследовательской деятельности; самостоятельно 
ориентироваться в разных источниках информации;  

•  критически оценивать информацию, полученную из нескольких источников, и 
интерпретировать на основе разных позиций (аспектов, точек зрения); распознавать 
противоречия в источниках информации и фиксировать их (на основе выявления 
главной и второстепенной информации, анализа системы аргументации); 

•  осуществлять мыслительные операции (выдвижение гипотезы; классификация; 
интерпретация, поиск аналогий; обоснование и опровержение), необходимые при 
анализе информации по теме учебного исследования (с последующим приобретением 
устойчивых навыков научного мышления как мышления классами единиц на основе 
аналитической работы с текстами разной направленности и стилевой принадлежности); 
владеть навыками познавательной рефлексии (осознавать характер и специфику 
совершаемых мыслительных процессов анализа и синтеза, их результатов);  

•  пользоваться разными способами переработки информации и её сжатия 
(конспектирование, аннотирование, реферирование, тезирование), а также 
интерпретации и представления информации в разных формах (помимо текстовой) в 
соответствии с задачами учебного исследования;  

•  использовать разнообразные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений между фактами и явлениями действительности (в 
том числе языковой и речевой), а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; — находить критические аргументы (в отношении действий других людей, 
высказываемых ими мнений и суждений); спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям других людей по отношению к своим суждениям и 
рассматривать их как ресурс для собственного развития;  



•  осуществлять целенаправленный поиск возможностей для переноса средств и способов 
действия, освоенных при изучении курса русского языка в другие виды учебной и 
внеучебной деятельности; — выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию с учётом ограничений со стороны других участников образовательного 
процесса, а также ресурсных ограничений;  

•  удерживать и/или изменять (при необходимости) достигнутые позиции в 
познавательной деятельности; осознавать границы своего знания и определять 
направления их расширения (при постановке новых познавательных задач и 
определении средств их достижения);  

•  осуществлять познавательную рефлексию как способ осознания степени правильности, 
целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 
мыслительных операций (в процессе выполнения проектных и учебно-
исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений, аналитико-
синтетических заданий к отрывкам из художественных и публицистических текстов 
нравственно-этической, научной и социально значимой проблематики); 

•  осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми (в 
образовательной организации и за её пределами); выбирать партнёров для деловой 
коммуникации с учётом максимальной результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий;  

•  выполнять разные функции при работе в группе (руководитель, участник — 
«генератор» идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и др.); 

•   координировать работу в условиях реального, виртуального или комбинированного 
взаимодействия и выполнять её в этих условиях;  

•  владеть качествами «хорошей» речи как основой для логически последовательного и 
коммуникативно целесообразного оформления собственных высказываний при 
изложении своих взглядов, позиций и мнений;  

•  развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения в устной и письменной 
формах с использованием языковых средств, адекватных предмету описания; 
использовать языковые средства научного стиля речи (его учебно-научной 
разновидности) при оформлении результатов учебного лингвистического исследования 
(лингвистического наблюдения, проектного задания, итогового лингвистического 
проекта), а также при создании небольших по объёму устных сообщений на 
лингвистические темы (в частности, связанные с лингвистическим анализом 
художественного текста); 

•   организовывать эффективное речевое взаимодействие в процессе совместной 
деятельности с учётом позиций других её участников (на основе сформированных 
навыков речевого поведения, адекватного характеру конкретной речевой ситуации); 
использовать в процессе речевого общения этикетные формулы вежливости; при 
построении собственных устных и письменных высказываний выбирать языковые 
средства, уместные в конкретных речевых ситуациях; 

•   распознавать конфликтогенные ситуации; предупреждать возникновение конфликтов 
(в условиях невозможности этого прекращать их до вхождения в активную фазу); 
организовывать образовательную и деловую коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

 
ИКТ-компетентность  

ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 
и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 
звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 



коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 
анализ информации). 

Предметные результаты освоения русского языка 
В соответствии с ФГОС СОО основные предметные результаты изучения русского 

языка в средней школе: 
•  распознавать уровни и единицы языка (с учётом их признаков) в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними; представлять лингвистику как часть 
общечеловеческого гуманитарного знания; 

•   анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;  

• комментировать авторские высказывания на разные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка);  

•  отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка (на основе выявления его отличительных признаков);  

•  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи;  

•  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания;  

•  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 

•   дифференцировать главную и второстепенную информацию, новую и уже известную 
информацию в предложенном для прослушивания тексте;  

•  самостоятельно осуществлять поиск информации (текстовой, нетекстовой), вести 
отбор нужной информации и анализировать её;  

•  сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
•   владеть умениями и приёмами информационной переработки прочитанных и 

предложенных для прослушивания текстов и представлять их в форме тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов;  

•  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  
• соблюдать культуру чтения, говорения, слушания (аудирования) и письма;  
• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной формах (в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем);  
•  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  
•  создавать учебно-научные, официально-деловые, публицистические тексты (в устной и 

письменной формах) и тексты других функциональных стилей с учётом внеязыковых 
требований к ним и в соответствии со спецификой языковых средств в том или ином 
функциональном стиле; 

•   осуществлять речевой самоконтроль; владеть навыками самоанализа и самооценки 
собственной произвольной или воспроизведённой речи; 

•   анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 
виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, 
анализировать причины коммуникативных неудач, уметь их объяснять и 
предупреждать их возникновение;  

•  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах современного русского литературного языка;  

•  использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

•  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы). 
 



Ученик научится: 
•   разграничивать понятия национальный русский язык и русский литературный язык; 
•   представлять язык как многофункциональную развивающуюся систему; 
•   использовать языковые средства адекватно цели общения, в соответствии с речевой 
ситуацией и сферой общения; 

  •   использовать знания о формах русского языка (литературном языке, народных 
говорах, просторечии, профессиональных разновидностях, жаргоне, арго) при создании 
текстов; 

•   распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического стилей и 
тексты других функциональных разновидностей по их лингвистическим и 
экстралингвистическим признакам; 
•   анализировать научные (учебно-научные, научно-познавательные), официально-
деловые, публицистические тексты и тексты других функциональных разновидностей с 
точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических и 
синтаксических средств 
•   создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспект, выступление, 
лекция, отчёт, сообщение, аннотация, реферат, доклад, сочинение); 
•   выражать своё отношение к тексту, позиции автора в развёрнутых устных и 
письменных высказываниях (с аргументацией своей позиции); 
•   выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных компонентах; 
•   подбирать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 
обучения; 
•   правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 
при построении текста; 
•   создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста; 
•   извлекать необходимую информацию из разных (в том числе представленных в 
электронном виде) источников (учебно-научных текстов, СМИ, официально-деловых 
текстов, справочной литературы) и представлять её в текстовой форме; — 
преобразовывать текст в другие виды представления (и передачи) информации; 
представлять содержание грамматических правил в форме таблиц, алгоритмов, 
свёрнутых алгоритмических предписаний; 
•   анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
•   выбирать тему для публичного выступления, определять его цель и в соответствии с 
этим подбирать материал для публичного выступления; исправлять (редактировать) 
самостоятельно созданные тексты; выступать перед аудиторией с докладом; 
 
Ученик получит возможность: 
•     представлять лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

  •   анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

•   комментировать авторские высказывания на разные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
•   отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка (на основе выявления его отличительных признаков); 
•   иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 



   •   выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

•   дифференцировать главную и второстепенную информацию, новую и уже известную 
информацию в предложенном для прослушивания тексте; 
•   владеть умениями и приёмами информационной переработки прочитанных и 
предложенных для прослушивания текстов и представлять их в форме тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов; 
•   соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
•   осуществлять речевой самоконтроль;  
•   владеть навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной или 
воспроизведённой речи;  
•   анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 
виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, 
анализировать причины коммуникативных неудач, уметь их объяснять и предупреждать 
их возникновение; 
•   соблюдать культуру чтения, говорения, слушания (аудирования) и письма; 
•   использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
•   оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы). 

Контроль предметных результатов 
Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 
Для контроля знаний, умений и навыков учащихся выбраны различные по объёму и 

вариантам словарные, графические, контрольные, распределительные, выборочные 
диктанты, проверочные работы, тесты, упражнения с различными видами заданий, 
сочинения (по картине, по воображению, по данному сюжету, на материале жизненного 
опыта), изложения (выборочное, подробное, сжатое),  
Обязательными этапами в контроле являются: 
- входной контрольный диктант;  
- проверочные работы, контрольные диктанты, тесты после изучения раздела для 
оценивания качества усвоения материала учащимися и корректировки последующей 
работы; 
- полугодовой контрольный диктант в конце 1-го полугодия, конец декабря, для 
оценивания качества усвоения материала учащимися и корректировки работы на 
следующее полугодие; 
- годовой контрольный диктант для подведения итогов года, проверки качества усвоения 
материала учащимися. 

Для отслеживания результатов обучения учеников, анализа, корректировки 
последующей работы ведётся постоянный мониторинг уровня обученности школьников, 
по результатам которого корректируется индивидуальная работа, проводимая в классе по 
ликвидации пробелов в знаниях. Индивидуальная работа ведётся на уроках русского 
языка и во внеурочное время (индивидуальные консультационные часы). 

Критерии и нормы оценки 
1.Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 
языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 
языковое оформление ответа. 



Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 
правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
2. Оценка диктантов 
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 
1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 
звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), 
"мемля" (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 
относятся ошибки: 
1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной; не кто иной, как; ничто иное не, 
не что иное,как и др.); 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 



считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово 
или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается как самостоятельная. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 
негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 
ошибки. 
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 
выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Также допускаются 2 грамматические ошибки. 
Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 
допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 
пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок. 
Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается отметкой "1". 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 
каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 
руководствоваться следующим: 
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий. 
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные 
при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за 
диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается отметкой "1". 
3. Оценка сочинений и изложений 



Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 10-11 классах проводятся в соответствии с требованиями 
раздела программы «Развитие навыков связной речи». 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 
стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных 
норм и грамматических ошибок. 
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 
отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
• полнота раскрытия темы; 
• правильность фактического материала; 
• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 
словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 
языковых ошибок и стилистических недочетов. 
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 
учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 
1 2 3 
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 
сохранено не менее 70% исходного текста.  
3. Содержание работы излагается последовательно.  
4. Текст отличается богатством лексики, точностью 
употребления слов, разнообразием синтаксических 
конструкций.  
5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 
текста.  
6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 
речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 
орфографическая или  
1 пунктуационная или 1 
грамматическая ошибка 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует 
теме, имеются незначительные отклонения от темы.  
2.Содержание изложения в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности; при 
этом в работе сохранено не менее 70% исходного 
текста.  
3.Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.  
4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен.  
5.Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью.  
6.Допускается не более 2 недочетов в содержании и 
не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются:  
2 орфографические +  
2 пунктуационные + 
3 грамматические ошибки; 
 
1 орфографическая +  
3 пунктуационные +  
3 грамматические ошибки;  
 
0 орфографических +  
4 пунктуационные + 
 3 грамматические ошибки.  
В любом случае количество 
грамматических ошибок не 



должно превышать трех, а 
орфографических- двух, 
однако, если из трех 
орфографических ошибок 
одна является негрубой, то 
допускается выставление  
отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной 
темы.  
2. Работа достоверна в основном своем содержании, 
но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 
изложения составляет менее 70% исходного текста. 
3. Допущено нарушение последовательности 
изложения.  
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 
конструкции однообразны. 5. Встречается 
неправильное употребление слов.  
6. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна.  
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 
5 речевых недочетов 

Допускаются:  
0 орфографических + 
5-7 пунктуационных (с 
учетом повторяющихся и 
негрубых); 
 
1 орфографическая + 4-7 
пунктуационных + 4 
грамматические ошибки; 
 
2 орфографические + 3-6 
пунктуационных + 4 
грамматические ошибки;  
 
3 орфографические + 5 
пунктуационных + 4 
грамматические ошибки;  
4 орфографические + 4 
пунктуационные + 4 
грамматические ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует заявленной теме. 
2.Допущено много фактических неточностей; объем 
изложения составляет менее 50% исходного текста.  
3. Нарушена последовательность изложения мыслей 
во всех частях работы, отсутствует связь между 
ними. Текст сочинения (изложения) не 
соответствует заявленному плану.  
4. Лексика крайне бедна, авторские образные 
выражения и обороты речи почти отсутствуют. 
Работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью между 
частями, часты случаи неправильного употребления 
слов.  
5. Нарушено стилевое единство текста. 
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 
речевых недочетов. 

Допускаются:  
 5 и более грубых 
орфографических ошибок 
независимо от количества 
пунктуационных; 
 
8 и более пунктуационных 
ошибок (с учетом 
повторяющихся и негрубых) 
независимо от количества 
орфографических.  
 
Общее количество 
орфографических и 
пунктуационных ошибок 
более 8 при наличии более 5 
грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 
речевых недочетов. 

Имеется по 7 и более 
орфографических, 
пунктуационных и 
грамматических ошибок 

 
Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 
оценка снижается на 1 балл.  



4. Оценка обучающих работ 
 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 
этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 
правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится 
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 
ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 
допустимо и 2 исправления. 
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 
вида. 
5.Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2» - менее 59 %. 
6.Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 
усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 
орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 
того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 
всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 
их текущей успеваемости. 
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 
речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если 
на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 
изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 
баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке (2 часа) 
Русский язык среди языков мира. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история 
народа. Историче ское развитие русского языка. Взаимообогащение языков как результат 
взаимодействия национальных культур. Богатство и выразительность русского языка. 
Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный 
язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский 
язык как один из мировых языков. Роль русского языка в международном общении. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Другие 



формы существования национального языка (просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго). Понятие нормы литературного языка. 
Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных 
разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 
литературного языка. Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 
единиц и уровней языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе его 
развития. Понятие об экологии языка. Основные проблемы экологии языка. 
Лексика. Фразеология. Лексикография (2 часа) 
 Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 
Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 
языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 
употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 
русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 
употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 
Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография.  
Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 часа) 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 
(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. 
Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.  
Морфемика и словообразование (2 часа) 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Корневые и 
аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная и непроизводная основы слова. 
Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы 
словообразования. Понятие о словообразовательной цепочке. Неморфологические 
способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы 
формообразования в современном русском языке.  
Морфология и орфография (2 часа) 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип 
русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся 
гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных 
после ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых 
согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. 17 Гласные и и 
ы после приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 
Самостоятельные части речи Имя существительное (4 часа) 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 
Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 
имён существительных и аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение 
имён существительных. Морфологический разбор имени существительного. 
Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных 
окончаний. Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён 
существительных. Составные наименования и их правописание. 
Имя прилагательное (3 часа) 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 
качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) 
формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм 
степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 



Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 
полных форм прилагательных в функции сказуемого. Семантические и стилистические 
особенности кратких форм прилагательных. Прилагательные относительные и 
притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 
прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический 
разбор имени прилагательного. Правописание окончаний имён прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 
притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён 
прилагательных.  
Имя числительное (1 час)  
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числительных. 
Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор имени 
числительного. Особенности склонения имён числительных. Правописание имён 
числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления 
собирательных имён числительных. 
Местоимение (1 час) 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение местоимений, 
грамматические и стилистические особенности их употребления. Морфологический 
разбор местоимения. Правописание местоимений. 
Глагол (3 часа) 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив 
как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 18 Категория наклонения 
глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение. Сослагательное 
(условное) наклонение. Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы 
глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание 
глаголов.  
Причастие (1 час) 
Причастие как особая форма глагола. Образование причастий. Признаки глагола и 
прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастия. Правописание 
суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 
причастий в прилагательные и существительные.  
Деепричастие (1 час) 
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. Морфологический 
разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.  
Наречие (1 час) 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречия. 
Правописание наречий. Гласные в конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 
шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния (1 час) 
Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории 
состояния, наречий на -о (е) и кратких прилагательных в форме среднего рода, 
единственного числа. Морфологический разбор слов категории состояния.  
Служебные части речи Предлог (1 час) 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлога. Правописание предлогов.  
Союз (1 час) 
Слова как служебная часть речи. Классификация союзов по значению, употреблению, 
структуре. Морфологический разбор союза. Союзы и союзные слова.  
Частица (1 час) 



Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению. Морфологический 
разбор частицы. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы 
не и ни; их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с 
различными частями речи. 
Междометие. Звукоподражательные слова (7 часов) 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический 
разбор междометия. Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. Правописание междометий 
. Коррекционно-развивающий блок 

 
Цель: коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по русскому языку. 
Задачи: 

• формировать знания и умения для их практического применения в 
повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при 
изучении других учебных предметов; 

• корректировать и развивать познавательную деятельность и 
личностные качества с учетом индивидуальных возможностей каждого 
ученика на различных этапах обучения. 

 
Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие речевой и мыслительной деятельности; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• развитие навыков правильного написания букв и цифр; 
• обогащение словаря; 
• дополнительная помощь в освоении отдельных предметно-

практических действий. 
 

 
Учебно-тематический план 10 класс 

№ Название темы  
Количество часов 

1 Общие сведения о языке. Основные разделы 
науки о языке 

2 часа 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография  
  
  
 

2 часа 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 
 

2 часа 

4 Морфемика и словообразование 2 часа 
5 Морфология и орфография 2 часа 



 
 

6 Самостоятельные части речи Имя 
существительное 

4 часа 

7 Имя прилагательное 3 часа 
8 Имя числительное 1 час 

9 Местоимение 1 час 

10 Глагол 3 часа 

11 Причастие 1 час 

12 Деепричастие 1 час 

13 Наречие 1 час 

14 Слова категории состояния 1 час 

15 Служебные части речи Предлог 
 

1 час 

16 Союз 1 час 

17 Частица 1 час 

18 Междометие. Звукоподражательные слова 7 часов 

 
Календарно-тематическое планирование  

№ 
п/п 

Дата Тема урока Кол-во 
часов 

Примечание 

пл
ан

 

ф
ак

т 

1   Административная диагностическая 
работа.  

1  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
2   Место русского языка в современном 

мире. Повторение пройденного в 5—9 
классах. Фонетика, лексика, 
морфемика, морфология, 
словообразование, орфография. 

1  

Лексика. Фразеология. Лексикография. 
3   Повторение пройденного в 5—9 

классах. Фонетика, лексика, 
морфемика, морфология, 
словообразование, орфография. 

1  

4   Повторение пройденного в 5—9 
классах. Фонетика, лексика, 
морфемика, морфология, 
словообразование, орфография.  

1  

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
5   Повторение пройденного в 5—9 

классах. Фонетика, лексика, 
морфемика, морфология, 

1  



словообразование, орфография.  
6   Повторение пройденного в 5—9 

классах. Фонетика, лексика, 
морфемика, морфология, 
словообразование, орфография. 

1  

Морфемика и словообразование 
7   Повторение пройденного в 5—9 

классах. Фонетика, лексика, 
морфемика, морфология, 
словообразование, орфография. 

1  

8   Диагностическая работа в формате 
ЕГЭ 

1  

Морфология и орфография 
9   Повторение пройденного в 5—9 

классах. Фонетика, лексика, 
морфемика, морфология, 
словообразование, орфография. 

1  

10   Повторение пройденного в 5—9 
классах. Фонетика, лексика, 
морфемика, морфология, 
словообразование, орфография. 

1  

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное 
11   Имя существительное. 1  
12   Орфограммы в именах 

существительных. 
1  

13   Обобщающее повторение. 1  
14   Диагностическая работа в формате 

ЕГЭ по итогам 1 полугодия. 
1  

Имя прилагательное 
15   Орфограммы в именах 

прилагательных. 
1  

16   Имя прилагательное. Орфограммы в 
именах прилагательных. 

1  

17   Диагностическая работа в формате 
ЕГЭ 

1  

Имя числительное. 
18   Орфограммы в именах числительных. 1  
Местоимение. 
19   Орфограммы в и местоимениях. 1  
Глагол. 
20   Орфограммы в глаголах. 1  
21   Глагол. Орфограммы в глаголах. 1  
22   Диагностическая работа в формате 

ЕГЭ 
1  

Причастие. 
23   Орфограммы в причастиях. 1  
Деепричастие. 
24   Орфограммы в деепричастиях. 1  
Наречие. 
25   Орфограммы в наречиях. 1  
Служебные части речи. Предлог. 



26   Правописание предлогов. 1  
Союз. 
27  Правописание союзов. 1  
Частица. 
28   Правописание частиц. 1  
Междометие. 
   Звукоподражательные слова   
29   Подготовка к контрольному 

тестированию. Обобщающее 
повторение. 

1  

30   Контрольная работа по итогам 2 
полугодия. Диагностическая работа в 
формате ЕГЭ. 

1  

31   Обобщающее повторение. 1  
32   Итоговый урок. 1  
33   Обобщающее повторение. 1  
34   Обобщающее повторение. 1  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочие программы  по индивидуальному проекту  составлены на основании  следующих 
нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 
29.06.2017); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее –СП 2.4.3648-20); 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28 января 2021 г. N 2.; 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Средняя 
школа № 24»; 

6. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 учебный год; 
7. Примерная и авторская программа среднего общего образования по УМК , Майсак Мария 

Викторовна, Половковой Татьяна Викторовна.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, учебных пособий, 
входящих в действующий федеральный перечень учебников.  

На изучение индивидуального проекта в средней школе выделяется 68 часов (в 10 классе 1 
час в неделю, в 11 классе 1 час в неделю).  

Рабочие программы включают в себя планируемые результаты освоения учебного 
предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
Учебно-методический комплект по индивидуальному проекту 

Учебник: Индивидуальный проект Автор: Половкова Марина Вадимовна, Майсак Мария 
Викторовна, Половкова Татьяна Викторовна. Издательство: Просвещение, 2020 г, 160 стр.  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 1. уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 
 2. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 3. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

4. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

5. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  

6. 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;  

7. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  

https://www.labirint.ru/authors/209879/
https://www.labirint.ru/authors/209879/
https://www.labirint.ru/authors/209878/
https://www.labirint.ru/authors/209876/
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https://www.labirint.ru/pubhouse/167/


8. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

9. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

10. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных проблем; 

11. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 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 деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

4. готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 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. умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9. 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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. базовым навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления;  
2. базовым навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
3. базовым навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 
нескольких учебных предметов и/или предметных областей;  

4. базовым навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов;  

5. умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией. 
 

 Метапредметные результаты 
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении географии в 

основной школе, являются: 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную и др.; 
• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать                 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать 



и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 
числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности                     
в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе,                                
в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 
сфере и социуме. 
• ИКТ-компетентность  

ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 
 

 
Контроль предметных результатов 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 
позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 
периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

Формами контроля может быть: 
• практическая работа, 
• тестирование; 
• доклады, рефераты, сообщения (по желанию); 
• результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся (по 

желанию); 
• рефлексия. 

При выставлении оценок за тестирование придерживаться следующих общепринятых 
соотношений: 

• 50-70% — «3»; 
• 71-85% — «4»; 
• 86-100% — «5». 

Нормы оценки устных ответов: 
Отметка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные 
умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с 
явлениями окружающей жизни. 
Отметка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 
недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в 
выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 
Отметка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 
систематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 
Отметка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений 
нет. 
Отметка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 
Критерии оценки сообщения или проекта:  
• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  
• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  
• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 
• полное отсутствие работы - отметка «2». 
Выведение итоговых отметок 



За полугодие и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету: усвоение 
теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие. 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Раздел 1. Введение Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи 
проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология 
проектной деятельности. 

Раздел 2. Инициализация проекта Понятие «индивидуальный проект», проектная 
деятельность, проектная культура. Типология проектов: волонтерские, социальной 
направленности, бизнес- планы, проекты - прорывы Особенности социально-гуманитарного, 
естественно-научного, творческого проекта. Инициализация проекта, курсовой работы, 
исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. 
Критерии без отметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и 
исследовательской работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и 
исследовательских работ. Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых 
работ, проектов, исследовательских работ. Структура проекта, курсовых и исследовательских 
работ. Определение и выдвижение гипотезы. Методы исследования: методы эмпирического 
исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на 
эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, 
индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение 
от абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды 
переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. Логика 
действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. Картирование 
личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в 
рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности. Эскизы и модели, 
макеты проектов, оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры при публичной 
защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного 
выступления. Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых 
работах. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство 
с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические 
издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. Применение 
информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, курсовых работ. Работа в 
сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 
исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 
иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 
материалов.  

Раздел 3. Практическая подготовка индивидуальных проектов Основные процессы 
исполнения, контроля и защиты проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и 
методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная обработка данных 
исследования, проекта и курсовых работ. Управление завершением проекта, курсовых работ. 
Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых работ. 
Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке 
поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта, по 
оформлению бумажного варианта проектов. Итоговое повторение и обобщение 
 

Учебно-тематический план 10 класс 
 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Введение.  1 
2 Знакомство с проектами. Теория 15 
3 Практическая подготовка 16 



проектов 
4 Резерв времени 2 

 Итого: 34 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
 

Дата Темы уроков Количество 
часов 

Примеча 
ние 

пл
ан

 

ф
ак

т 

1   Проекты в современном мире 1  
2   Виды школьных проектов. Основные 

технологические подходы.  
1  

3   Особенности монопроекта и 
межпредметного проекта. Учебный проект.  

1  

4   Структура учебно-исследовательской 
деятельности 

1  

5   Виды переработки текста 1  
6   Виды научных работ 1  
7   Индивидуальный план 1  
8   Виды информации и методы поиска  1  
9   Основные источники получения 

информации 
1  

10   Применение информационных технологий в 
исследовании. 

1  

11   Компьютерная обработка данных 
исследования. 

1  

12   Формы представления проектов 1  
13   Структура работы и ее оформление. 1  
14   Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, 
сносок, списка литературы. 

1  

15   Главные предпосылки успеха публичного 
выступления. 

1  

16   Выбор темы исследования 1  
17   Постановка цели, формулирование задач, 

выдвижение гипотез. 
1  

18   Поиск и предложение возможных вариантов 
решения 

1  

19   Реферат по проблеме исследования Эссе по 
проблеме исследования 

1  

20   Сбор и анализ информации. 1  
21   Исследования (эксперимент, наблюдение, 

анкетирование и т.д.) 
1  

22   Исследования (эксперимент, наблюдение, 
анкетирование и т.д.) 

1  

23   Исследования (эксперимент, наблюдение, 
анкетирование и т.д.) 

1  

24   Обработка результатов исследования 1  
25   Индивидуальные и групповые 

консультации. 
1  

26   Индивидуальные и групповые 1  



консультации. 
27   Подготовка к защите проектов. Анализ 

кейсов 
1  

28   Доработка проекта с учетом замечаний и 
предложений. 

1  

29   Публичная защита результатов проектной 
деятельности 

1  

30   Публичная защита результатов проектной 
деятельности 

1  

31   Рефлексия проектной деятельности 1  
32   Подведение итогов, конструктивный анализ 

выполненной работы 
1  

33   Резерв времени. 1  
34   Резерв времени. 1  

 
 



Камчатский край 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24» 

Петропавловск-Камчатского городского округа  
(МАОУ «Средняя школа № 24») 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
по физике 

10 «А» класс 
2022-2023 учебный год 

 
 
 

Учитель Н. Н. Пайль. 
 

 

Принято 
педагогическим советом 

МАОУ «Средняя школа №24» 
(Протокол от 30.08.2022 № 1) 

 

 
 
 

Утверждено 
Приказом директора 
МАОУ «Средняя школа № 24» 
от 30.08.2022 № 64, п.1 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена на основании нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 11, 12, 13). 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Средняя школа 
№ 24», утверждена приказом директора от 30.08.202г.  

4. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 учебный год. 
5. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации    

и условном переводе учащихся МАОУ «Средняя школа № 24» от 24.03.2021 г. 
6. Примерная и авторская программа среднего общего образования по УМК « Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, В. М. Чаругин.» под редакцией Н.А.Парфентьевой Москва. 
Просвещение, 2017г».. 

 
Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования. Рабочая программа 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на профильном 
уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор 
опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 
выполняемых учащимися. 

Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение 
следующих 

целей: 

• формирование системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 
теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 
земных условиях; 

• формирование умения исследовать и анализировать разнообразные физические 
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 
приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с 
геофизическими явлениями; 

• овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 
средствами, формулируя цель исследования; 

• овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 
определения достоверности полученного результата; 

 

• формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 
процессами, с позиций экологической безопасности. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения физики на профильном уровне 



 

ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 175 
учебных часов из расчета 5 учебных часа в неделю. В рабочих программах предусмотрен 
резерв свободного учебного времени в объеме 10 учебных часов для использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 
обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

В рабочей программе 2022-2023 учебного года отводится в 10 классе 175 учебных часов из 
расчета 5 учебных часа в неделю. в 11 классе 165 учебных часов из расчета 5 учебных часа в 
неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физике 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении физике в основной 
школе, являются: 

•умение управлять своей познавательной деятельностью; • 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; •умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; • 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и 
открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве 
мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; •чувство гордости за российскую 
физическую науку, гуманизм; •положительное отношение к труду, целеустремленность; • 
экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 
мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 
природопользование. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели;  

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 • определять несколько путей достижения поставленной цели;  

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

• оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей.  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 
информационных источниках противоречий;  



 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 
и познавательные) задачи; 

 • искать и находить обобщённые способы решения задач;  

• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого человека;  

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 
широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться).  

• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за её пределами);  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

 • представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий;  

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 
людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 
оценочных суждений; 

•владение ИКТ-компетентностью — широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).  



 

 

Предметные результаты: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 
• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 
примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 
и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 
зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 
и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 
учетом границ их примениприменимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые 
и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

• -  использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни. 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 
и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 



 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 
известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 

• - объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему, как на 
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки 

Раздел 1. Физика и методы научного познания 

Выпускник научится: 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, 
модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 
фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, существовании 
связей и зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источнико 

Получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место 
в ряду других физических теорий 

Раздел 2. Кинематика 

Выпускник научится: 

- давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка,  тело отсчета, система 
координат,  равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное движение, 
равнопеременное движение,  периодическое (вращательное) движение;  

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, 
перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, мгновенное и 
центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать эксперименты по 
измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач 

Получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место 
в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 
протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
доказательств; 



 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 
время, движение; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели (материальная точка, математический маятник), используя несколько физических 
законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 
связей; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 
знаний, так и при помощи методов оценки. 

Раздел 3. Динамика 
Выпускник научится: 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, инертность,  

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила трения 
покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон 
Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению 
состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по измерению трения 
скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели 
кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических 
полетах; 

- применять полученные знания для решения задач 

Получит возможность научиться: 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 
протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 
время, движение; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, используя 
несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 
контексте межпредметных связей; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 
знаний, так и при помощи методов оценки. 

Раздел 4. Законы сохранения в механике 

Выпускник научится: 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, неустойчивое, 
безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; 



 

физическим величинам: механическая работа, мощность, энергия, потенциальная, кинетическая и 
полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода при 
решении ряда задач динамики 

Получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место 
в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 
протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 
время, движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 
экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 
физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 
знаний, так и при помощи методов оценки. 

Раздел 5. Статика 

Выпускник научится: 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, момент 
силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место 
в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 
протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
доказательств; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Раздел 5. Основы гидромеханики 

Выпускник научится: 

-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 



 

- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место 
в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 
протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
доказательств; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

 

Раздел 6. Молекулярно-кинетическая теория 

Выпускник научится: 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; стационарное 
равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, изопроцесс; 
изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, уравнение 
Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, 
включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь 
между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место 
в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 
протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 
время, движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 
экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 
физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 



 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 
знаний, так и при помощи методов оценки 

Раздел 7. Основы термодинамики 

Выпускник научится: 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель,  
замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя энергия, количество 
теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, «реальный газ», 
насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;  

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической теории 
строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального 
природопользования и охраны окружающей среды 

Получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 
экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 
физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств 

Раздел 8. Электростатика 

Выпускник научится: 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электрического 
поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: электрический 
заряд, напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их применимости; 



 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; 
описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и технических 
устройств 

Получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место 
в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 
протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
доказательств; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 
физические величины, в контексте межпредметных связей 

Раздел 9. Законы постоянного электрического тока 

Выпускник научится: 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, 
сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединение 
проводников;  физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность 
электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, 
тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; 
самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью 
амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для 
расчета электрических 

Получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место 
в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 
протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
доказательств; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 
физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств 

Раздел 10. Электрический  ток  в  различных  средах 

Выпускник научится: 



 

- понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как зависит 
сопротивление металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, жидкостях и 
газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках,  газах и условия при 
которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Получит возможность научиться: 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 
протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
доказательств; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 
физические величины, в контексте межпредметных связей. 

 

 

 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 
Необходимо учитывать следующие методические рекомендации для организации проектной 

деятельности учащихся 10 классов: необходим индивидуальный контакт ребенка с учителем; должно 
быть «внедрение» учителя в исследовательскую группу детей на принципе равных интересов; проект 
должен быть небольшим; проект должен побуждать к получению новых знаний; проект должен иметь 
полезный результат, имеющий общественное признание. 

Примеры тем проектов по физике для 10 класса: 

Зарождение и развитие научного взгляда на мир. 
Силы в механике. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести 
 Силы в механике. Деформация и сила упругости. 
 Силы в механике. Сила трения. 
Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. 
Законы сохранения в механике. Закон сохранения энергии. 
Абсолютно твердое тело и виды его движения. 
Равновесие твердых тел. Виды равновесия. 
Механика деформируемых тел. Механические свойства твердых тел. 
Гидродинамика. Уравнение Бернулли. 
Основы молекулярно-кинетической теории. 
Газовые законы. 
Внутреняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 
Тепловые двигатели. 
Автомобиь и экология. 



 

Электрическое поле. Проводники в электрическом поле. 
Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 
Электроемкость. Конденсаторы. Применение конденсаторов. 

Контроль предметных результатов. 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода 
работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

Формами контроля может быть: 

• практическая работа, 
• тестирование; 
• доклады, рефераты, сообщения (по желанию); 
• результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся (по желанию); 
• рефлексия. 

При выставлении оценок за тестирование придерживаться следующих общепринятых 
соотношений: 

•  50-70% — «3»; 
• 71-85% — «4»; 
• 86-100% — «5». 

Оценка  ответов учащихся 

Отметка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также 

с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 



 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 
формул, 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 

недочётов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо 

для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при 

наличии 4 - 5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в 
отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 



 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Во всех случаях Отметка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта 

или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований 

и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 



 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Содержание учебного предмета 
Введение.Физика и познание мира 3 часа 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы научного 
исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Научные факты 
и гипотезы. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. 
Физические величины. Погрешность измерения физических величин. Роль и место физики в 
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 
культура1. 

Механические явления 75 часа 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 
механического движения. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, 
ускорение. Основные модели тел и движений.Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, 
Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.Импульс 
материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики 
для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая 
энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие 
жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 
 

Основы молекулярно-кинетической теории 23 часов 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 
энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.Газовые законы. Агрегатные 
состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа.Влажность воздуха.Модель строения 
жидкостей.Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 

Основы термодинамики 24 часов 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Уравнение 
теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 
действия тепловых машин(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 
КПД тепловой машины. 

Основы электродинамики 28 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Закон Кулона. 
Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 
Электроемкость. Конденсатор. Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 
Последовательное и параллельное соединение проводников.Источники электрического тока. 
Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. 
Колебательный контур. Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 
практическое применение.  
Электромагнитные колебания. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический 
ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

 



 

 

Тематическое планирование 10 класс 
№ Тема Кол-во часов 

1. Механика. Кинематика  23 

2. Кинематика твёрдого тела  3 

3. Динамика  25 

4. Законы сохранения в механике  13 

5. Статика  10 

6. Динамика вращательного движения  4 

7. Молекулярная физика. Основы 
молекулярно-кинетической теории и 
термодинамики  

23 

8. Тепловые машины. Второй закон 
термодинамики  

7 

9. Агрегатные состояния вещества. 
Фазовые переходы  

17 

10. Электродинамика. Электростатика 28 

11 Обобщающее повторение  17 

 Всего 170 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урок 

Дата Тема по плану Кол-во 
уроков 

  10 класс  
1  Входной мониторинг 1 

2  Физика-наука о природе. Научные методы познания 
окружающего мира и их отличие от других методов 
познания. 

 
 

1 

3  Механическое движение. Система отсчета. Основная задача 
кинематики. Материальная точка. 

 
1 

4  Координатный и векторный способы описания движения. 
Перемещение. 

 
1 

5  Средняя скорость. Мгновенная скорость. 1 

6  Равномерное прямолинейное движение. 1 

7  Решение задач кинематики равномерного прямолинейного 
движения. 

 
1 

8  Сложение движений 1 

9  Ускорение. Движение с постоянным ускорением. 1 

10- 
11 

 Решение задач на определение параметров прямолинейного 
равноускоренного движения 

 
2 

12  Погрешности измерений и способы их оценки 1 

13  Лабораторная работа №1 "Определение ускорения тела при 
равноускоренном движении" 

 
1 

14- 
15 

  
Свободное падение тел 

 
2 

16- 
17 

  
Движение тела, брошенного под углом к горизонту 

 
2 

18  Лабораторная работа №2 «Определение высоты подъёма 
тела, брошенного вертикально вверх» 

 
1 

19- 
20 

  
Равномерное движение по окружности. 

 
2 

21  Повторительно-обобщающий урок по теме «Кинематика» 1 
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 22- 
23 

  
Контрольный зачет по теме «Кинематика» 

2  

 

24  Кинематика твёрдого тела 1 
 

25- 
26 

  
Кинематика твёрдого тела. Решение задач 

2 

 

27  Закон инерции Г. Галилея. Первый закон Ньютона. 
Интерциальная система отсчета. 

 
1 

 

28  Сила. Измерение сил. Инертность. Масса. Второй закон 
Ньютона. 

 
1 

29  Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона 1 

30- 
31 

  
Деформация. Сила упругости. Закон Гука. 

 
2 

32- 
33 

  
Механическое напряжение. Модуль Юнга. 

 
2 

34  Сила трения. 1 

35  Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения 
скольжения» 

 
1 

36- 
39 

  
Решение задач о движении тел под действием нескольких сил 

 
4 

40- 
41 

  
Решение задач о движении взаимодействующих тел 

 
2 

42- 
43 

 Динамика равномерного движения материальной точки по 
окружности 

 
2 

44- 
45 

 Динамика равноускоренного движения материальной точки 
по окружности 

 
2 

46- 
47 

 Закон Всемирного тяготения. Движение планет и 
искусственных спутников 

 
2 

48  Принцип относительности Г. Галилея. Инерциальные и 
неинерциальные системы отсчёта. 

 
1 

49  Повторительно-обобщающий урок по теме "Динамика" 1 

50- 
51 

  
Контрольный зачет по теме «Законы динамики» 

 
2 
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52  Импульс. Изменение импульса материальной точки. 1 

53  Система тел. Законы сохранения импульса. 1 

54  Решение задач "Законы сохранения импульса" 1 

55  Центр масс. Теорема о движении центра масс. 1 

56  Механическая работа и мощность силы. Решение задач 1 

57  Кинетическая энергия. Решение задач 1 

58  Потенциальная энергия. Решение задач 1 

59  Закон сохранения механической энергии 1 

60- 
62 

 Решение задач с использованием законов сохранения 
импульса и механической энергии 

 
3 

63  Повторительно-обобщающий урок по теме «Законы 
сохранения» 

 
1 

64  Контрольная работа «Законы сохранения» 1 

65  Условия равновесия тел. Момент силы 1 

66- 
67 

  
Применение условий равновесия в решении задач статики 

 
2 

68- 
69 

  
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

 
2 

70- 
71 

  
Законы гидро-и аэростатики 

 
2 

72- 
73 

  
Решение задач "Статика" 

 
2 

74  Контрольная работа «Статика» 1 

75- 
76 

  
Динамика вращательного движения, Момент инерции 

2 
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77- 
78 

  
Момент импульса. Закон сохранения момента импульса 

2 
 

79  Основные положения молекулярно-кинетической теории. 
Строение газообразных, жидких, твердых тел. 

 
1 

80- 
81 

  
Масса молекул. Количества вещества 

 
2 

82  Лабораторная работа №4 "Оценка размеров молекул 
моторного масла " 

 
1 

83  Термодинамическая система . Внутренняя энергия и способы 
её изменения 

 
1 

84  Температура и тепловое расширение тел 1 

85  Удельная и молярная теплоёмкость вещества 1 

86- 
87 

  
Решение задач "Расчёт количества теплоты" 

 
2 

88- 
89 

  
Законы идеального газа 

 
2 

90- 
91 

  
Решение графических задач " Изопроцессы". 

 
2 

92  Лабораторная работа № 5 «Изучение зависимости между 
давлением и объёмом газа при постоянной температуре» 

 
1 

93- 
94 

  
Уравнение состояния идеального газа 

 
2 

95- 
96 

  
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

 
2 

97  Температура - мера средней кинетической энергии 1 

98  Распределение молекул газа по скоростям 1 

99- 
101 

 Применение первого закона термодинамики к различным 
процессам. 

 
3 

102  Принцип действия тепловых машин 1 

105  Принцип действия холодильных машин и тепловых насосов 1 
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106- 
107 

  
Решение задач о тепловых машинах 

 
2 

108  Повторительно-обобщающий урок по теме «Основы 
молекулярно-кинетической теории и термодинамики» 

 
1 

109- 
110 

 Контрольный зачет по теме «Основы молекулярно- 
кинетической теории и термодинамики» 

2 

111  Испарение и конденсация 1 

112- 
113 

  
Насыщенный пар. Влажность 

 
2 

114  Лабораторная работа №6 «Измерение относительной 
влажности воздуха» 

 
1 

115  Кипение 1 

116- 
117 

  
Реальные газы 

 
2 

118- 
119 

  
Решение задач о парах 

 
2 

120  Структура твёрдых тел 1 

121  Плавление и кристаллизация 1 

122  Лабораторная работа № 6 " Определение температуры 
плавления" 

 
1 

123- 
124 

  
Решение задач на уравнение теплового баланса 

 
2 

125  Поверхностное натяжение 1 

126  Повторительно-обобщающий урок по теме «Агрегатные 
состояния вещества. Фазовые переходы» 

1 

127  Контрольный зачет по теме «Агрегатные состояния 
вещества. Фазовые переходы» 

1 

128- 
129 

 Электрический заряд. Закон сохранения электрического 
заряда 

 
2 

129- 
130 

  
Закон Кулона 

 
2 
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131- 
132 

  
Сложение электрических сил 

 
2 

133- 
134 

  
Электрическое поле. Напряжённость электрического поля 

 
2 

135  Теорема Гаусса 1 

136- 
137 

  
Решение задач "Расчёт напряжённости" 

 
2 

1138- 
139 

 Работа сил электростатического поля. Потенциал и разность 
потенциалов 

 
1 

140- 
141 

  
Решение задач на расчёт разности потенциалов 

 
2 

142- 
143 

  
Потенциал точечного заряда 

 
2 

144  Проводники в постоянном электрическом поле 1 

145  Диэлектрики в постоянном электрическом поле 1 

146- 
148 

 Конденсаторы . Ёмкость плоского конденсатора. Энергия 
электрического поля 

 
3 

149  Соединение конденсаторов 1 

150- 
151- 

  
Решение задач соединение конденсаторов 

 
2 

152- 
153 

  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Электростатика» 

 
2 

154- 
155 

  
Контрольный зачет по теме «Электростатика» 

 
2 

156- 
160 

  
Повторение изученного за год 

 
5 

161- 
162 

  
Итоговый мониторинг 

 
2 

163- 
170 

  
Резерв 

 
8 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Обязательные учебные материалы для ученика: 

• Физика. 10 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 
(под ред. Парфентьевой Н.А.) 

 

Методические материалы для учителя: 

• Физика. Рабочие программы. 10–11 класс. Базовый и углублённый уровни. 
Шаталина А.В. 

• Физика. Поурочные разработки. 10 класс. Сауров Ю.А. 

• Физика. 10 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 
(под ред. Парфентьевой Н.А.) 

• Физика. 10 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., 
Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

1. Образовательная платформа: Учи.ру http://uchi.ru/teachers/stats/main  
2. Образовательная платформа: Российская электронная школа http://resh/edu/ru/  
3. Электронное приложение к учебнику. 
4. Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их родителей:  

http://www.fizika.ru/  
5. Подготовка к ЕГЭ: https://college.ru/fizika/ 
6. Физико-техническая школа при Московском физико-техническом институте: 

https://mipt.ru/ 
 

 

http://uchi.ru/teachers/stats/main
http://resh/edu/ru/
http://www.fizika.ru/
https://college.ru/fizika/
https://mipt.ru/
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