
 

  



Федеральная образовательная программа  

среднего общего образования 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Федеральная образовательная программа среднего общего 

образования (далее – ФОП СОО) разработана в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 

70809). 

2. Содержание ФОП СОО представлено учебно-методической 

документацией (федеральный учебный план, федеральный календарный 

учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная рабочая 

программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной 

работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования уровня среднего общего образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы
 1. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего общего образования, разрабатывают основную образовательную 

программу среднего общего образования (далее соответственно – 

образовательная организация, ООП СОО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО
2
) и ФОП СОО. При этом содержание и планируемые 
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Пункт 10
1
 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 

июня 2012 г., регистрационный № 24480), с изменениями, внесенными приказами 



результаты разработанной образовательной организацией ООП СОО должны 

быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

ФОП СОО
3
. 

4. При разработке ООП СОО образовательная организация 

предусматривает непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 

«География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
4
.  

5. ФОП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный
5
. 

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ФОП СОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов
6
. 

7. Целевой раздел ФОП СОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ФОП СОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП 

СОО
7
. 

8. Содержательный раздел ФОП СОО включает следующие 

                                                                                                                                                             

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35953), от 31 декабря 2015 г. № 1578 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., регистрационный № 

41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47532), приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 519 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 

61749), от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828) и от 12 августа 

2022 г. № 732 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

сентября 2022 г., регистрационный № 70034). 
3
 Часть 6

1
 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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3
 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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 Пункт 14 ФГОС СОО. 

6
 Пункт 14 ФГОС СОО. 

7
 Пункт 14 ФГОС СОО. 



программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся
8
; 

федеральную рабочую программу воспитания. 

9. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО и разработаны на 

основе требований ФГОС СОО к результатам освоения программы среднего 

общего образования. 

10. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий;  

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий 

в структуре образовательной деятельности
9
. 

11. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на 

развитие личности обучающихся, в том числе укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 

программы среднего общего образования
10

. 

12. Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания
11

. 

13. Федеральная рабочая программа воспитания предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
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9
 Пункт 18.2.1 ФГОС СОО. 
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ценностям – нравственным ориентирам, являющимся основой мировоззрения 

граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в 

основе общероссийской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России
12

. 

14. Организационный раздел ФОП СОО определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы среднего общего образования
13

 

и включает: 

федеральный учебный план; 

федеральный план внеурочной деятельности; 

федеральный календарный учебный график; 

федеральный календарный план воспитательной работы. 

15. Федеральный календарный план воспитательной работы содержит 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в которых 

образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения. 

II. Целевой раздел ФОП СОО 

16. Пояснительная записка. 

16.1. ФОП СОО является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

16.2. Целями реализации ФОП СОО являются: 
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 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809. 
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 Пункт 14 ФГОС СОО. 



формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и 

планируемых результатов среднего общего образования, отражѐнных в 

ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования;  

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке. 

16.3. Достижение поставленных целей реализации ФОП СОО 

предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 



потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования;  

достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и других, организацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия;  

организация социального и учебно-исследовательского 

проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми организациями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

16.4. ФОП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учѐта ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам 



и условиям обучения на уровне среднего общего образования;  

принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования 

образовательной организации ФОП СОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, планах внеурочной деятельности;  

принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: ФОП СОО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 



принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объѐм учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 

1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 

г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

16.5. ФОП СОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два 

учебных года не может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями
14

. 

16.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные 

                                                 
14

 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 



планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации
15

. 

17. Планируемые результаты освоения ФОП СОО. 

17.1. Планируемые результаты освоения ФОП СОО соответствуют 

современным целям среднего общего образования, представленным во 

ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося.  

17.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

ФОП СОО включают осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие 

внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых 

установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 
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числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

17.3. Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

17.4. Метапредметные результаты сгруппированы по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

17.4.1. Овладение познавательными универсальными учебными 

действиями предполагает умение использовать базовые логические действия, 

базовые исследовательские действия, работать с информацией. 



17.4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

17.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными 

действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 

эмоционального интеллекта. 

17.5. Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством 

среднего общего образования, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего 

общего образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

17.6. Предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов 

на углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 



обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих учебному предмету. 

17.7. Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

18. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ФОП СОО. 

18.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ФОП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

18.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

18.3. Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ФОП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

18.4. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 



текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

18.5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся
16

; 

итоговую аттестацию
17

. 

18.6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

_____________________________________ 
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 18.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

18.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

18.9. Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 



18.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических, 

исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 

информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.  

18.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется 

через оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 

СОО. 

18.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

18.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней; в соблюдении норм и 



правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов; в ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии. 

18.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных.  

18.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

18.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

18.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов 

является: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в 

познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности, организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности.  

18.18. Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета 

образовательной организации. Инструментарий может строиться на 



межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке 

читательской, естественно-научной, математической, цифровой, финансовой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

18.19. Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на 

межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка 

процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

18.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и 

проекты (далее вместе – проект) выполняются обучающимся в рамках одного 

из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие).  

18.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

18.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 

другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 



исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчѐтные материалы по социальному проекту. 

18.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта разрабатываются образовательной 

организацией.  

18.20.4. Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

умение поставить проблему и выбрать способы еѐ решения, в том числе 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование 

и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

18.21. Предметные результаты освоения ФОП СОО с учѐтом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение. 

18.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 



учебным предметам.  

18.23. Основным предметом оценки является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, соответствующих направлениям функциональной 

грамотности. 

18.24. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

18.25. Особенности оценки по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учѐтом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

18.26. Стартовая диагностика проводится администрацией 

образовательной организации с целью оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

18.26.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и 

выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся.  

18.26.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 



средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями.  

18.26.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных учебных 

предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

18.27. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы 

учебного предмета.  

18.27.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей 

и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

18.27.2. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании по учебному предмету.  

18.27.3. В текущей оценке используются различные формы и методы 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и другие) с учѐтом особенностей учебного 

предмета.  

18.27.4. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

18.28. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по учебному 

предмету. 

18.29. Внутренний мониторинг представляет собой следующие 

процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 



оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися 

проверочных работ, анализа посещѐнных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 

подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического 

работника. 

 

III. Содержательный раздел. 

48. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Государственный (татарский) язык Республики Татарстан». 

48.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Государственный (татарский) язык Республики Татарстан» (предметная 

область «Родной язык и родная литература») разработана для обучающихся, 

не владеющих татарским языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

государственному (татарскому) языку. 

48.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

государственного (татарского) языка, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов. 

48.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне среднего общего образования. 

48.4. Планируемые результаты освоения программы по 

государственному (татарскому) языку включают личностные, 



метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

48.5. Пояснительная записка. 

48.5.1. Программа по государственному (татарскому) языку 

разработана  с целью оказания методической помощи учителю в создании 

рабочей программы  по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа основана на концентрическом принципе. В процессе 

обучения освоенные на определенном этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи.  

Изучение учебного предмета «Государственный язык Республики 

Татарстан (татарский)» предусматривает междисциплинарные связи с 

другими учебными предметами гуманитарного цикла: «Русский язык», 

«Литература». 

48.5.2. В содержании программы по государственному (татарскому) 

языку выделяются следующие содержательные линии, которые находятся в 

тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих 

коммуникативных умений как цели обучения: умение по видам речевой 

деятельности; языковые знания  и навыки; социокультурные знания и 

умения; компенсаторные умения. 

48.5.3. Изучение государственного (татарского) языка направлено  на 

достижение следующих целей:  

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, формирование 

коммуникативной культуры и расширение общего кругозора обучающихся, 

осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 



совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основных 

видах речевой деятельности; умений использовать изучаемый язык как 

инструмент межкультурного общения в современном поликультурном мире, 

необходимого  для успешной социализации и самореализации: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

восприятия мира как единого и целостного  при разнообразии культур; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 

долга  перед Родиной. 

48.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

государственного (татарского) языка, составляет, – 136 часов: в 10 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), во 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

48.6. Содержание учебного предмета в 10 классе. 

48.6.1. Мир моего «Я»: Выбор жизненного пути. Желания и 

возможности. Проблемы при выборе профессии. 

48.6.1.1. Мир вокруг меня: Общение с друзьями. Ценности и нормы 

общения. Личностные качества. Свобода и ответственность в общении.  

48.6.1.2. Мир моих увлечений: Совместный отдых. Спорт. Спортивные 

мероприятия. Здоровый образ жизни. Путешествия. 

48.6.1.3. Моя Родина: Казань – историческая, культурная, спортивная 

столица. Памятные места Казани. Музеи Казани. Выдающиеся личности 

татарского народа. 

48.6.2. Умения по видам речевой деятельности. 

48.6.2.1. Аудирование: восприятие на слух и понимание аутентичных 

текстов, содержащих незнакомые слова и неизученные языковые явления,  не 

препятствующие решению коммуникативной задачи с пониманием 

основного содержания или запрашиваемой информации; умение определять 

основную тему или идею услышанного текста; извлечение главной 



информации в услышанном  от второстепенной, прогнозирование 

содержания текста по началу сообщения. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера.  

48.6.2.2. Говорение. 

48.6.2.2.1. Диалогическая речь: вести диалоги разного характера: 

диалог-побуждение к действию; диалог-расспрос; вести комбинированный 

диалог. 

48.6.2.2.2. Монологическая речь: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

пересказ основного содержания прочитанного  или прослушанного текста; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

48.6.3. Смысловое чтение: чтение про себя с пониманием учебных  и 

адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения  в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:  с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации; чтение с пониманием основного содержания текста с 

определением основной темы  и главных фактов или событий в прочитанном 

тексте, игнорируя незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, 

в том числе рассказ, сказка; научно-популярные тексты; сообщение 

информационного характера; сообщение личного характера; объявление; 

кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

48.6.4. Письменная речь: написание личного письма по образцу 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 



выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо); написание 

сообщения, кратко представляя Россию, Республику Татарстан; изложение 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста с 

выражением своего отношения  к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление  и написание небольших творческих текстов по нравственным 

проблемам, аргументируя своѐ мнение. 

48.6.5. Языковые знания и навыки. 

48.6.5.1. Морфология.  

Знание о соответствии-несоответствии отдельных грамматических 

форм  в татарском и русском языках: отсутствие в татарском языке 

категории рода имен существительных и выражение значения рода с 

помощью лексем; присутствие в татарском языке категории 

принадлежности существительных  и выражение еѐ в русском языке; 

особенности временных форм глаголов изъявительного наклонения в 

татарском языке; отсутствие в татарском языке категории вида у глаголов и 

выражение этой категории с помощью аналитических форм; 

несогласованность прилагательных с определяемым словом; употребление 

послелогов и послеложных слов после слов; употребление частиц в 

татарском языке; несклоняемость числительных и прилагательных при 

употреблении  с существительными в татарском языке (өч малайда – у трех 

мальчиков; бишенче сыйныфта – в пятом классе; җиде баланың – у семи 

детей, матур бинада –  в красивом здании); несклоняемость существительных 

при употреблении  с количественными числительными. Обобщение 

изученных грамматических форм имени существительного, имени 

прилагательного, числительного, местоимения, глагола, наречия.  

48.6.6. Социокультурные знания и умения: знание и использование 

активных формул татарского речевого этикета в ситуациях общения; знание и 

использование  в устной и письменной речи наиболее употребительных 

реалий в рамках отобранного тематического содержания; знание названий 

городов России  и Татарстана на татарском языке; известных татарских 



ученых, артистов, художников, спортсменов; – знакомство с образцами 

татарской поэзии и прозы; формирование умения представлять основные 

достижения России и Республики Татарстан. 

48.6.7. Компенсаторные умения: использование словарных замен в 

процессе устно-речевого общения; использование при формулировании 

собственных высказываний ключевыех слов, плана к тексту, тематического 

словаря. 

48.7. Содержание обучения в 11 классе. 

48.7.1. Мир моего «Я»: Семейные ценности и традиции. Ответственное 

отношение к созданию семьи. Современные проблемы в семейных 

отношениях. 

48.7.1.1. Мир вокруг меня: Современные профессии. Выбор профессии. 

Высшие учебные заведения.  

48.7.1.2. Мир моих увлечений: Интересы современной молодѐжи. 

Совместный отдых. Искусство и творчество. 

48.7.1.3. Моя Родина: Моя родная земля – Татарстан. Достижения 

Республики Татарстан в области экономики. Международные связи. 

Межнациональное согласие в Республики Татарстан. 

48.7.2. Умения по видам речевой деятельности. 

48.7.2.1. Аудирование: понимать на слух речь учителя и 

одноклассников  при участии в беседе, объяснять им свое мнение; 

прослушать небольшие аутентичные тексты или адаптированные отрывки из 

литературных произведений, текстов информационного характера и выразить 

свое мнение по их содержанию.  

48.7.2.2. Говорение. 

48.7.2.2.1. Диалогическая речь: умение строить диалогическую речь  в 

пределах тем, предусмотренных программой: диалог – расспрос, диалог – 

предложение, диалог – обмен мнениями, смешанные диалоги; умение начать, 

продолжить и закончить разговор; умение расспрашивать с целью уточнения 

событий; умение выражать просьбу помочь, сделать что-либо, несогласие, 



умение предлагать сотрудничество; умение составлять модели общения с 

собеседником  с использованием этикетных выражений; умение проводить 

беседу  по предложенной ситуации с помощью опорной схемы.  

48.7.2.2.2. Монологическая речь: умение точно выражать свои мысли  в 

монологической речи, соблюдая орфоэпические и грамматические нормы, 

используя вводные слова; умение пересказывать содержание прочитанного 

текста своими словами с помощью вопросов, плана или самостоятельно; 

умение продолжить пересказ текста; умение составлять рассказ по 

предложенной теме, соблюдая последовательность; умение выразительно 

рассказывать наизусть стихотворения; умение подготовить сообщение про 

новости; умение защитить проект по предложенной теме; умение 

подготовить презентацию. 

48.7.3. Смысловое чтение: владение навыками чтения научно-

популярных, официальных текстов в пределах тем, предусмотренных 

программой, с полным пониманием их содержания; умение работать с 

текстами, в которых содержатся таблицы, иллюстрации, наглядная 

символика; умение при чтении текста выделять нужную информацию, 

систематизировать, сравнивать, анализировать, обобщать  и изменять его 

содержание. 

48.7.4. Письменная речь: умение письменно составлять рассказы  по 

предложенной теме, прагматические тексты (рецепты, объявления, афишы и 

так далее), тексты эпистолярного жанра (личные и официальные письма, 

поздравления и так далее); умение письменно выражать свои мысли по 

данной проблеме; умение продолжить предложенный текст или 

видоизменить его. 

48.7.5. Языковые знания и навыки. 

48.7.5.1. Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. Простое предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Средства связи в предложении. Особенности 

постпозиции сказуемого в повествовательном предложении. 



Сложносочиненные предложения. Активные типы сложноподчиненных 

предложений: придаточное времени, образованные с помощью 

деепричастия на -гач или -гәч, -кач или -кәч; придаточное причины, 

образованные с помощью союза «чөнки»; относительного слова «шуңа 

күрә»; придаточное условия, образованные с помощью союза «әгәр» и 

глаголов условного наклонения барса, килсә. Знаки препинания в 

письменной речи: тире между подлежащим и сказуемым; между 

однородными членами предложения,  в сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях. Знаки препинания  в диалоге и в прямой 

речи.  

48.7.6. Социокультурные знания и умения: знание и использование 

изученных формул татарского речевого этикета в ситуациях общения; знание 

и использование  в устной и письменной речи активной фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания (народы России, 

национальные праздники  и традиции народов, проживающих на территории 

Республики Татарстан); знание наиболее известных учебных заведений 

Республики Татарстан; знакомство  с образцами татарской поэзии и прозы; 

формирование умения представлять известных деятелей культуры и 

искусства татарского народа. 

48.7.7. Компенсаторные умения: использование при формулировании 

собственных высказываний ключевых слов, плана; использование словарных 

замен в процессе устно-речевого общения; игнорирование информации, не 

являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного  или прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; сравнение объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

48.8. Планируемые результаты освоения программы по 

государственному (татарскому) языку на уровне среднего общего 

образования. 



48.8.1. В результате изучения государственного (татарского) языка на 

уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона  и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтѐрской 

деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости  за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому  и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде;  

идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу;  

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа;  

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения;  



способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание 

личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам 

семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни  в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства;  

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том 

числе словесного, творчества;  

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ татарскому языку; 

5) физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью;  

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; активное неприятие вредных привычек и 

иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;  

6) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения 

государственного (татарского) языка; интерес к различным сферам 



профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, 

журналистов, писателей, переводчиков;  

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; готовность и способность к 

образованию  и самообразованию на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; расширение опыта 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; осознание ценности 

научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность, в том числе по татарскому языку, индивидуально 

и в группе. 

48.8.2. В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы по государственному (татарскому) языку у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ 

эмоциональное состояние, использовать языковые средства для выражения 



своего состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своѐ поведение, способность проявлять гибкость  и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 

понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при 

осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и 

разрешать конфликты с учѐтом собственного речевого и читательского 

опыта. 

48.8.3. В результате изучения государственного (татарского) языка на 

уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

48.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать еѐ всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;  



выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

учѐтом собственного речевого и читательского опыта. 

48.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания  

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных проектов; 

владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, 

общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 

альтернативные способы решения проблем. 



48.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе 

лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения 

информации и еѐ целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач  с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

48.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, развѐрнуто и логично излагать свою 

точку зрения с использованием языковых средств. 

48.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 



самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за результаты выбора; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

48.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и 

результатов; 

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

48.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения принятия себя  

и других людей как части регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 



48.8.3.8. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды 

в общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по государственному (татарскому) языку; 

48.8.4. Предметные результаты изучения государственного 

(татарского) языка.  К концу 10 класса обучающийся научится:  

понимать на слух содержание аутентичных текстов, содержащих 

незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи;  

определять основную тему, идею услышанного текста;  

извлекать главную информацию в услышанном от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения (время звучания  

текста – не более 2-х минут);  

вести диалоги разного характера (диалог-побуждение к действию; 

диалог-расспрос, комбинированный диалог (объѐм диалога: 10–11 реплик со 

стороны каждого собеседника);  



создавать устные монологические высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение (объѐм монологического высказывания: 10–11 фраз);  

пересказывать основное содержание прочитанного или прослушанного 

текста;  

излагать результаты выполненной проектной работы;  

читать про себя с пониманием адаптированные аутентичные тексты  с 

пониманием основного содержания или запрашиваемой информации;  

читать несплошные тексты и понимание представленной в них 

информации (объѐм текста: 400 слов);  

писать личное письмо с использованием и без использованием образца 

(объѐм письменного высказывания: до 80-100 слов);  

излагать основное содержание прочитанного или прослушанного 

текста  с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; составлять письменно творческие тексты, аргументируя своѐ мнение. 

48.8.5. Предметные результаты изучения государственного 

(татарского) языка.  К концу 11 класса обучающийся научится:  

прослушать небольшие аутентичные тексты или адаптированные 

отрывки  из литературных произведений, текстов информационного 

характера и выразить своѐ мнение по их содержанию (продолжительность 

текстов по времени звучания  не более 1,5 минут);  

строить диалогическую речь в пределах тем, предусмотренных 

программой (каждый участник диалога должен произнести не менее 10 – 12 

реплик);  

выражать свои мысли в монологической речи, соблюдая нормы 

татарского языка;  

пересказывать содержание прочитанного текста своими словами;  

составлять рассказ по предложенной теме, соблюдая 

последовательность;  

выразительно рассказывать наизусть стихотворения;  



защитить проект по предложенной теме; подготовить презентацию 

(объѐм монологической речи: не менее 13 – 15 фраз); 

владеть навыками чтения различных текстов с полным пониманием их 

содержания;  

текстов, в которых содержатся таблицы, иллюстрации;  

выделять нужную информацию (объѐм текста для чтения: 500 слов); 

письменно составлять рассказы по предложенной теме, прагматические 

тексты, тексты эпистолярного жанра; письменно выражать свои мысли по 

данной проблеме; 

продолжить предложенный текст или видоизменить его (объѐм 

письменной работы: 110 – 120 слов). 

 

 


