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Оглавление 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ООП СОО (11 класс)  

В 2023-2024 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Основания для раз-

работки программы  

 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Федераль-

ный государственный образовательный стандарт среднего общего об-

разования ( утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480; Федеральная образовательная программа 

среднего общего образования ( Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об утверждении феде-

ральной образовательной программы среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228)), Постановление главного са-

нитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; − Постановление 

главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гиги-

енические нормативы и требований к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 
В связи с введением с 01.09.2023 года в 1-11-х классах федеральных 

образовательных программ в действующую основную образовательную 

программу среднего общего образования (11 класс-составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО ( утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 7 июня 2012 г)) вносятся изменения. 

Целевой раздел. Планируемые результаты освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы среднего общего образования для 11 класса 
(приложение 1). 
Содержательный раздел: дополнен раздел «Рабочие программы учебных 

предметов, курсов» рабочими программами учебных предметов и 

рабочими программами учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности для 11-х классов. Рабочие программы 
размещены на сайте Средней школы №8 в разделе «Образование». 

Организационный раздел дополнен: 

Пункт 3.1. Учебный план среднего общего образования (11 класс) на 2023- 
2024 учебный год. 
Пункт 3.2. Календарный учебный график среднего общего образования (11 
класс) на 2023-2024 учебный год. 
Пункт 3.4. Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный 
год. Ссылка: 
https://shkola8ulyanovsk-
r73.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/KTP_VR_po_stupenyam.pdf 

https://shkola8ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/KTP_VR_po_stupenyam.pdf
https://shkola8ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/KTP_VR_po_stupenyam.pdf


Приложение 1. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования (11 

класс) 
1.2. Планируемые результаты освоения ООП СОО. 

 Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего 

общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных 

и предметных достижений обучающегося.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися  

ООП СОО включают: 

- осознание российской гражданской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределе-

нию;  

- 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 ми-

ровоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими со-

циокультурными 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 ООП СОО отражают готовность обучающихся руководство-

ваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 

воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здо-

ровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осо-

знание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучаю-

щегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, мо-

дулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познаватель-

ные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и ор-

ганизации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к уча-

стию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям  

и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные дей-

ствия, составляющие умение овладевать: 

- познавательными универсальными учебными действиями; 

- коммуникативными универсальными учебными действиями; 

- регулятивными универсальными учебными действиями. 

.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 



.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоор-

ганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 Предметные результаты включают:  

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и спо-

собов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки науч-

ного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и при-

менению 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 кон-

кретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образо-

вания, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Геогра-

фия», «Основы безопасности жизнедеятельности»  

и др. предметам учебного плана; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России  

и мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на базо-

вом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов  

на базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной  

и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП 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. 

 Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего успеш-

ного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Русский язык. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном обще-

стве. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной 

и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления ино-

язычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и 

других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изу-

ченного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм со-

гласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, при-

частного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 



Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновид-

ностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, 

язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

Литература 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образо-

вания должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поко-

лений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформиро-

ванность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к тра-

диционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского 

«Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворе-

ния Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некра-

сова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно 

произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса 

«На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двена-

дцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворе-

ния С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» 

А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман 

М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

(или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова «В ав-

густе сорок четвёртого», одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, 

Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения ли-

тературы второй половины XX – XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, 

Ф.А. Искандера,В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух по-

этов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евту-

шенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова 

и другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, 



В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе рома-

ны и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Д. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлиндже-

ра, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не 

менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима,Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хета-

гурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом 

классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловече-

ское и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое 

и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов 

и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихо-

сложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» 

и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; худо-

жественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с ху-

дожественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, му-

зыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразитель-

но-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение при-

менять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём со-

чинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собствен-

ные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапростран-

стве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны обеспе-

чивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической пре-

емственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культур-



ном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценно-

стям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской лите-

ратуры в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной ли-

тературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литера-

турных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и тради-

цией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 

устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 

зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуально-

го понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произве-

дений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живо-

пись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразитель-

но-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы 

и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докла-

дов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом норм русского литературного языка; 



13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Родной язык 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по родному языку (русскому): 

Язык и культура. 

Иметь представление о динамических процессах и новых тенденциях в развитии русского язы-

ка новейшего периода и комментировать их (в рамках изученного), приводить примеры, иллю-

стрирующие основные тенденции в развитии русского языка. 

Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) коммуникации и 

её формах, комментировать её основные особенности, характеризовать основные отличия уст-

но-письменной разновидности электронной речи от традиционной письменной речи (в рамках 

изученного), анализировать фрагменты устно-письменной речи разных жанров (блог, форум, 

чат и другие).  

Комментировать активные процессы в развитии лексики русского языка в XXI в., характеризо-

вать особенности процесса заимствования иноязычной лексики и основные способы её освое-

ния русским языком в новейший период его развития (в рамках изученного).  

Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с использованием 

словарей иностранных слов), оценивать целесообразность их употребления, целесообразно упо-

треблять иноязычные слова. 

Иметь представление об актуальных способах создания морфологических и семантических 

неологизмов в русском языке новейшего периода, определять значения и способы словообразо-

вания морфологических неологизмов, характеризовать пути образования сематических неоло-

гизмов (в рамках изученного), приводить соответствующие примеры.  

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать основные тенденции в 

развитии фразеологии русского языка новейшего периода, определять значения новых фразео-

логизмов, характеризовать их с точки зрения происхождения (на отдельных примерах, в рамках 

изученного), принадлежности к определённому тематическому разряду, особенностей употреб-

ления. 

Культура речи. 

Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного русского литературно-

го языка, современных вариантах синтаксической нормы, анализировать и сопоставлять вари-

анты форм, связанные с управлением, согласованием сказуемого с подлежащим; анализировать 

колебания в употреблении предлогов. 

Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках препинания, анализировать 

примеры использования факультативных знаков препинания в текстах. 

Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере профессионально-

делового общения, характеризовать основные виды делового общения (в рамках изученного), 

анализировать речевое поведение человека, участвующего в деловой беседе, телефонных дело-

вых разговорах с учётом речевой ситуации, с позиции требований к речевому этикету делового 

общения, делать выводы об особенностях эффективного делового речевого взаимодействия. 

Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (в рамках изученно-

го), анализировать деловое письмо как текст официально-делового стиля, создавать текст дело-

вого письма в соответствии с целью, речевой ситуацией и стилистическими нормами офици-

ально-делового стиля (в рамках изученного). 

Характеризовать особенности учебно-научного общения, анализировать речевое поведение че-

ловека, участвующего в учебно-научном общении, с учётом речевой ситуации, норм научного 

стиля, требований к речевому этикету учебно-научного общения. 

Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения уместного использова-

ния языковых средств в соответствии с условиями и сферой общения, создавать монологиче-



ские и диалогические высказывания с учётом особенностей делового и учебно-научного обще-

ния. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии языка, анализировать 

речевое поведение человека в ситуации противостояния речевой агрессии. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, ор-

фоэпические словари, грамматические словари и справочники русского языка, использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной связи поколений. Распо-

знавать прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена, характеризовать их место в 

культурном наследии. 

Характеризовать различия в представлении информации в сплошных и несплошных текстах. 

Выявлять роль иллюстративного материала в содержательном наполнении несплошных текстов 

разных видов.  

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения назначения. 

Осуществлять информационную переработку вербальных и невербальных инструкций.  

Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля, характеризовать способы вы-

ражения оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. Распознавать ин-

формационные ловушки. 

Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление о блогосфере. Вла-

деть средствами создания коммуникативного комфорта.  

Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. Иметь представление о 

стилизации.  

Иностранный язык (английский ) 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформиро-

ванность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 11 класса обуча-

ющийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диа-

лог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях не-

официального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи 

с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повество-

вание/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вер-

бальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического со-

держания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего от-

ношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 



содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём 

текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представлен-

ную в них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диа-

граммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказы-

вания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или до-

полняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 180 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правиль-

ным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демон-

стрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и 

при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуа-

ционно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых гла-

голов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-

or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суф-

фиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существи-

тельного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-

law);  



сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 

(excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые гла-

голы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспе-

чения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных ком-

муникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом по-

рядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и 

с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделитель-

ный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Per-

fect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в насто-

ящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и 

to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструк-

ций I’d rather, You’d better;  



подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование 

со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в изъ-

явительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выраже-

ния будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), прича-

стия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхож-

дение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в 

том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и произ-

водные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 

залоге;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рам-

ках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом 

этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тема-

тическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устрой-

ство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном 

языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном обще-

нии;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки информа-

ции: при говорении – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при 

чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные си-

стемы в электронной форме;  



участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредмет-

ного характера с использованием материалов на английском языке и применением информаци-

онно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при ра-

боте в сети Интернет. 

Математика 

Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы учебного 

курса «Алгебра и начала математического анализа» на углублённом уровне на уровне сред-

него общего образования. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам федеральной рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала математи-

ческого анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и целых 

чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел для ре-

шения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в различ-

ных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел, пред-

ставлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме, выполнять ариф-

метические операции с ними и изображать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические нера-

венства, находить их решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять необходимые 

формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств, равносиль-

ные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей рациональных, 

иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометриче-

ские уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также задач с парамет-

рами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, нера-

венства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

Функции и графики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств ком-

позиции двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

Начала математического анализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного 

формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находить первооб-

разные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона–Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 



иметь представление о математическом моделировании на примере составления дифференци-

альных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, 

средствами математического анализа. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия».  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и сферической 

поверхностями, объяснять способы получения; 

оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой и шаром; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы получения тел 

вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы и площади поверхно-

стей многогранников и тел вращения, геометрических тел с применением формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и многогранни-

ков: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, вписанная в много-

гранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 

объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять операции над векторами; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями, вычисле-

ние расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение векторно-координатного метода 

при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать свойства 

движений; 

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе, цен-

тральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, преобразования по-

добия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и перпенди-

кулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения 

шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, 

метод переноса секущей плоскости; 

доказывать геометрические утверждения; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих не-

сколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических ве-

личин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении сте-

реометрических задач; 

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать реальные 

ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе поиска решения мате-

матически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппара-

та алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части фундамента 

развития технологий. 



Информатика 

Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня в 11 классе. 

 В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися будут до-

стигнуты следующин предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих прин-

ципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противо-

действия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распро-

странение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взвешенном 

графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки число-

вых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изуче-

ния универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и 

подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые программы для ре-

шения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, 

функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последова-

тельностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, нахождение 

максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с 

основанием, не превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов массива 

или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, мини-

мального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к 

базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск 

записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать электрон-

ные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моде-

лирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представ-

лять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных 

цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, 

цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий ис-

кусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об использовании ин-

формационных технологий в различных профессиональных сферах. 

Физика (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса курса фи-

зики базового уровня в 11 классе обучающийся научится:  

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной кар-

тины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей, 

целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический за-

ряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного 

ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов электродинами-

ки и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, магнит-



ное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямо-

линейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поля-

ризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, 

возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактив-

ность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электриче-

скую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя физи-

ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнит-

ного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и маг-

нитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в про-

цессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с други-

ми величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, период 

полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величи-

ны; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: за-

кон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля–

Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, зако-

ны отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон 

сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, за-

кон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом раз-

личать словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера 

и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием 

прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебно-

го эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и фор-

мулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать опти-

мальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических вели-

чин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного экспе-

римента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измеритель-

ных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и 

принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физиче-

ские величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать ре-

альность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений 

с использованием изученных законов, закономерностей и физических явлений; 



использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поис-

ка, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информа-

ции, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информа-

цию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в объ-

яснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуаци-

ях, оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

Химия (базовый уровень) 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая 

химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры лично-

сти, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологи-

чески обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали 

атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристалличе-

ская решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитиче-

ская диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое рав-

новесие);  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие 

знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, факто-

логические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимо-

связь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их пре-

вращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления формул ве-

ществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиаль-

ные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашё-

ная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов 

в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, мо-

лекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических со-

единений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их со-

ставу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и демон-

стрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;  



сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических элемен-

тов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, используя 

понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять закономерности 

изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодиче-

ской системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неоргани-

ческих веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между 

неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам 

(числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней 

окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и сокра-

щённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут 

до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав различ-

ных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в водных 

растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций по-

средством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего воздействия 

(принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе промыш-

ленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений об об-

щих научных принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля 

вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества 

или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвую-

щих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы ве-

ществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лаборатор-

ным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями 

по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение пе-

роксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помо-

щью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реак-

ции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, 

на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую 

из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, 

осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая смысл 

показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об ос-

новных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную систему 

обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 



Биология (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне включают 

специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способы действий 

по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению но-

вого знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жиз-

ненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные результаты представлены 

по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных 

наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоз-

зрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функцио-

нальной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, генофонд, 

эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, видообразо-

вание, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, 

экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая тео-

рия эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования 

главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), 

определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых си-

стем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвиже-

ние гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение получен-

ных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы 

на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций, 

продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: 

наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности ор-

ганизмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии 

в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ 

и биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для 

принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности сво-

его здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окру-

жающей природной среде, понимание необходимости использования достижений современной 

биологии для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информа-

ции, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы со-

временности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую ин-

формацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

История (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образова-

ния должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процес-

сах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать исто-

рическое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической полити-



ки, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, 

решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Рос-

сийской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной воен-

ной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности раз-

вития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, историче-

ских личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; фор-

мулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фак-

тического материала, в том числе, используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; система-

тизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи истори-

ческих событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 

родного края и истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные истори-

ческие источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соот-

носить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную инфор-

мацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск историче-

ской информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных за-

дач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия историче-

ской действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать истори-

ческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществ-

ления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по но-

вейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библио-

тек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиоз-

ной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гума-

низма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; прояв-

ление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале 

XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне средне-

го общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, ко-

торые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учётом того, что достижения предметных ре-



зультатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI вв., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 

древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть 

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности истори-

ческих личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, эконо-

мика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразова-

ния большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Об-

щество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, кол-

лективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободи-

тельная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую По-

беду. Защита памяти о Великой Победе; 

5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развито-

го социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. 

СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Куль-

турное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основ-

ные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в 

США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культур-

ное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономиче-

ские и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие 

стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриаль-

ное и информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополи-

тический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссо-

единения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обуча-

ющимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., уме-

нием верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат дости-

жим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 



Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять их особую зна-

чимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., их значение для истории России и 

человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсифика-

ции исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами исто-

рии России 1945–2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающие-

ся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–2022 гг., события, про-

цессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и челове-

чества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых участвовали выда-

ющиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности историче-

ских личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических со-

бытий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945–

2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулиро-

вать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактиче-

ского материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России, 

и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты  

и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические поня-

тия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о клю-

чевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. с использо-

ванием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, худо-

жественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их де-

ятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945–

2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945–2022 гг., 

их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов созда-

ния памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг.; 



понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самосто-

ятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945–2022 

гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945–2022 

гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и тео-

рии; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому при-

знаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) срав-

нения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зару-

бежных стран в 1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на ос-

нове сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи историче-

ских событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории род-

ного края и истории России в 1945–2022 гг.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. опреде-

лять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исто-

рических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между историче-

скими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуа-

ции/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространствен-

но-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и чело-

вечества в целом 1945–2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные историче-

ские источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с ис-

торическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 

1945–2022 гг.; 



определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет 

речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, ха-

рактерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубеж-

ных стран 1945–2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе ис-

торической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источ-

ников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назна-

чение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и дру-

гие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источ-

ник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять авторство, время создания, события, свя-

занные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визу-

альный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск историче-

ской информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной литерату-

ре, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оцени-

вать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической дей-

ствительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической инфор-

мации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа ис-

торических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения 

ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том чис-

ле исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; сопо-

ставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления 

проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей 

истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музе-

ев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 



определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической ин-

формации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по исто-

рии России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об ис-

торических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; оформлять результаты 

анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники историче-

ской информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации 

по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. проводить сравнение исторических собы-

тий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубеж-

ных стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1945–2022 гг., в том числе на региональном материале, с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопо-

нимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного раз-

вития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным 

с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные монологические выска-



зывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи 

к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 – 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять в историче-

ской информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту историче-

ской правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945–2022 гг.; вы-

дающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развито-

го социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. 

СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Куль-

турное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономиче-

ские и политические изменения в странах Запада;  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Науч-

но-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество;  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его 

влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1945–2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945–2022 

гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945–2022 

гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших ис-

торических событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг. 

Обществознание (углублённый уровень) 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 11 класса обучаю-

щийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о предмете и 

методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном 

познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимо-

связь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений 

и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, 

как социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современном 

обществе, статусно-ролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как эт-



ническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и 

особенности политического процесса, субъекты политики, государство в политической системе 

общества, факторы политической социализации, функции государственного управления, взаи-

мосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, 

основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов вла-

сти в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного 

самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной 

основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, включая 

семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе сред-

ства массовой информации, институты социальной стратификации, базовые политические ин-

ституты, включая государство и институты государственной власти: институт главы государ-

ства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопорядка, 

государственного управления, институты всеобщего избирательного права, политических пар-

тий и общественных организаций, представительства социальных интересов, в том числе об ин-

ституте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, 

включая непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, ма-

теринства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных соци-

альных институтов, об изменении их состава и функций в процессе общественного развития, о 

политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных инсти-

тутов российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах 

разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой сре-

ды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы: 

социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ докумен-

тов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход, 

структурно-функциональный анализ, системный, институциональный, социаль-

но-психологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнитель-

но-правовой для принятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, 

планирования и достижения познавательных и практических целей, в том числе в будущем при 

осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, избирателя, участии 

в политической коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-

политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении 

профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности социальных 

конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы государства, 

типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального устрой-

ства, виды политических институтов, типы политических партий, виды политических идеоло-

гий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, ви-

ды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на тео-

ретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести дис-

куссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы 

социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов раз-

решения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность политиче-

ских институтов, роль политических партий и общественных организаций в современном об-

ществе, роль средств массовой информации в формировании политической культуры личности, 

трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, 

соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением 



научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям распростра-

нения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с использованием знаний из раз-

личных источников, учебно-исследовательской, проектно-исследовательской и другой творче-

ской работы по социальной, политической, правовой проблематике: определять тематику учеб-

ных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспе-

чивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации ре-

зультатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания 

и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных ролей, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в том 

числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, деятельности 

социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, религия), с дея-

тельностью различных политических институтов современного общества, политической социа-

лизацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и политическим 

участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, деятельностью участни-

ков правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей 

поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной дей-

ствительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы социоло-

гии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических от-

ношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, 

изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденци-

ях его развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политике 

как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической вла-

сти, политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, 

выборах в демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, 

влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, 

сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной де-

ятельности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской 

Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях 

гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на основе 

правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации 

и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необ-

ходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы 

социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми спо-

собами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, получен-

ную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, спо-

собность ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с соци-

ально-гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, 

политолога, юриста. 

 

 

География  

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 клас-

са должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, 

её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль географических наук 

в достижении целей устойчивого развития; 



2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и террито-

риальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географиче-

ской информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в про-

странстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических зна-

ний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения географи-

ческих факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения 

регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специализа-

ции различных стран и по их месту в международном геграфическом разделении труда (МГРТ); 

для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географиче-

ского положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников гео-

графической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процесса-

ми и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, при-

родными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изу-

ченных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Ев-

ропы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; по-

литико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федератив-

ное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кри-

зис, старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное насе-

ление, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции 

населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбани-

зация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие 

страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интегра-

ция; международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпо-

рации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органиче-

ское сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», 

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антро-

погенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выби-

рать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах 

и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать 

и использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), соответствующие реша-

емым задачам; 



сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, при-

родных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие 

регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; географи-

ческие факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с использова-

нием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географиче-

скую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения ре-

гионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и 

их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) гео-

графическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из раз-

личных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных со-

циально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в 

том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и каче-

стве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хо-

зяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изу-

ченных стран, особенности международной специализации стран и роль географических фак-

торов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различ-

ных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных яв-

лений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего по-

ставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и со-

циально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географи-

ческие аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем. 



Физическая культура 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы органи-

зации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного отдыха в разнооб-

разных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической культуры и 

здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, возможность ис-

пользовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и функциональ-

ных возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных форм ак-

тивного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых меропри-

ятий и спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния организ-

ма, использовать их при планировании содержания и направленности самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать содержа-

ние и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение физической 

работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их 

в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической куль-

туры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в фи-

зическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планировании конди-

ционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта в усло-

виях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из освоен-

ных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, результатов 

в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления здоро-

вья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной трениров-

кой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профилак-

тике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупреждении ран-

него старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий физи-

ческой культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания пер-

вой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с це-

лью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 



организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью вос-

становления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические 

нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их 

в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической куль-

туры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и по-

требностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, выпол-

нять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, вы-

полнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, баскет-

бол);  

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, де-

монстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обо-

роне». 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образования  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизнен-

ной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения 

в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобре-

таемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности 

построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жиз-

ни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, обще-

ства, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собствен-

ном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуаци-

ях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой сре-

де); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; зна-

ние порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения все-

ми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного по-

ведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в опас-

ных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на прак-

тике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформиро-

ванность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к 

природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболе-

ваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе 

жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-

социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 



опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 

насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на прак-

тике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, 

опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной без-

опасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии 

терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую дея-

тельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористиче-

ского акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористической 

операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного ха-

рактера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и воин-

ской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание дей-

ствия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 



Пункт 3.1. Учебный план среднего общего образования (11 класс) на 2023- 
2024 учебный год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения города Ульяновска "Средняя школа №8 имени Н. В. Пономарёвой  " 

(далее - учебный план) для 11 класса, реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования, соответствующую ФГОС СОО (Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утв. приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413)); фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план составлен с учётом с Федеральной образовательной программой среднего 

общего образования ( Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образова-

ния" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228)), Постановлением главного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; − Постановлением главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требований к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Он является частью основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска "Средняя 

школа №8 имени Н. В. Пономарёвой  ", разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования 2012 года и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований 

СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Уль-

яновска "Средняя школа №8 имени Н. В. Пономарёвой  " начинается 01.09.2023 и заканчивает-

ся 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 11 классе составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 11 класса проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  11 клас-

се – 34 часа. . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, мо-

жет быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска 

"Средняя школа №8 имени Н. В. Пономарёвой  " языком обучения является русский язык. 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется изучение родного языка (русского) из числа языков народов Российской Феде-

рации, государственных языков республик Российской Федерации. 

При изучении предметов не осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (семестровое оценивание) или всего объема учебной дисци-

плины за учебный год (годовое оценивание). 



Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за семестр осуществляется в соответ-

ствии с календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, перио-

дичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска "Средняя школа №8 имени Н. 

В. Пономарёвой  ".  

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершает-

ся итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего об-

разования составляет 2 года. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 11А класса социально -экономического профиля 

на 2023-2024 учебный год 

 
Предметная область Учебный предмет Класс 11А 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 3 

Русский язык и родная литература Родной язык 1 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика  (углубленный уро-

вень) 

(алгебра -4, Геометрия 2) 

6 

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание (углубленный 

уровень) 

4 

География 1 

Естественно-научные предметы Физика 1 

Биология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

1 

----- Индивидуальный проект 1 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Наименование учебного курса  

Физика 1 

Химия 1 

Информатика  1 

Итого 3 

ИТОГО недельная нагрузка 34 

Количество учебных недель 34 

Всего часов в год 1156 
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План внеурочной деятельности (недельный) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска "Сред-

няя школа №8 имени Н. В. Пономарёвой  " 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

10А 11А 

Разговор о важном 1 1 

Баскетбол 1 0 

Билет в будущее 2 2 

Избранные вопросы математики 0 2 

ИТОГО недельная нагрузка 4 5 

 

 Изменения в план внеурочной деятельности 

На 2023-2024 уч.год: 
(недельный план для 11-х классов)  

Направления  
внеурочной деятельности 

Программы по внеурочной деятельности 11а 

спортив-

но-оздоровительное 

Спортивные игры + 

социальное Разговоры о важном + 

общеинтеллектуальное Избранные вопросы математики ++ 

 Итого часов за неделю 4 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 11А класса социально -

экономического профиля на 2023-2024 учебный год 

 
Предметная область Учебный предмет Класс 11А 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Русский язык и родная литература Родной язык 1 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык 1 

Математика и информатика Математика  (углубленный уро-

вень) 

(алгебра -4, Геометрия 2) 

2 

Общественно-научные предметы История 0,5 

Обществознание  0,5 

География 0,5 

Естественно-научные предметы Физика 0,5 

Биология 0,5 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

0,25 

----- Индивидуальный проект 0,5 

Итого 10,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Наименование учебного курса  

Химия 0,5 

Информатика  1 

итого 1,5 

Обязательная учебная нагрузка не менее 12 

Часы на самостоятельное обучение не менее 22 

ИТОГО недельная нагрузка 34 

Количество учебных недель 34 

Всего учебных индивидуальных часов в год 408 
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Пункт 3.2. Календарный учебный график среднего общего образования (11 
класс) на 2023-2024 учебный год. 

Календарный учебный график среднего общего образования (11 класс) Средней 

школы № 8 на 2023 – 2024 учебный год 

 

Календарный учебный график СОО (11 класс) муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Средняя школа № 8 на 2023 – 2024 учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного про-

цесса среднего общего образования в 11 классах.  

Календарный учебный график среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 8 

имени Н.В.Пономарёвой» на 2023-2024 учебный год составлен в целях создания условий 

для обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования», в соответствии с Сани-

тарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержден-

ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), и Санитарными правила и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержден-

ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) (далее соответственно - Санитарно-

эпидемиологические требования и правила, Гигиенические нормативы, приказа Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении фе-

дерального государственного стандарта среднего общего образования», Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 г. 

№ 233/552 (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552 "Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования" (Зарегистрирован  15.05.2023 № 73314) (далее - 

Порядок ГИА-11), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 декабря 2015 г., регистрационный № 40000) с изменением, внесенным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 

1065 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 2016 

г., регистрационный № 43524), с учётом рекомендаций Управления образования админи-

страции  г.Ульяновска при планировании работы на 2023-2024 учебный год образователь-

ных организаций (Письмо Управление образования администрации города Ульяновска от 

26.07.2023 №4711 «Об организации образовательной деятельности в 2023-2024 учебном 

году»). Календарный учебный график составляется на период 2023-2024 учебного года, 

обсуждается и принимается педагогическим советом школы (Решение Педагогического 

совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -протокол № 1 от 

../../../../npd-doc%3fnpmid=99&npid=420320115&anchor=
../../../../npd-doc%3fnpmid=99&npid=420320115&anchor=
../../../../npd-doc%3fnpmid=99&npid=420320115&anchor=
../../../../npd-doc%3fnpmid=99&npid=420320115&anchor=
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29 августа 2023 г.) и утверждается приказом директора Средней школы №8. Изменения в 

календарный график вносятся приказом директора по согласованию с педагогическим со-

ветом. 

Регламентирование образовательного процесса на 2023 – 2024 учебный год. 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8 

имени Н.В.Пономарёвой» работает в 1 смену в режиме пятидневной учебной недели в 

1 – 11 классах. 

2. Ежедневный режим работы Средней школы № 8 осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий. Продолжительность урока в 11 классах составляет 40 минут. 

3. Учебные занятия в 11 -х классах начинаются в 8.00, заканчиваются в 15.10. 

4. Количество классов комплектов-количество классов в каждой параллели: 

 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

3 3 4 3 4 3 

 

3 

 

4 

(3+1 

СКК) 

3 1 1 

5. Обучение в 11 классах осуществляется по триместрам, промежуточная аттестация- по 

семестрам. 

6. Календарные периоды учебного года 

6.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года; 

 Дата окончания учебного года в 11 классах- 26 мая /без учета ГИА/  

6.2. Продолжительность учебного года- 34 недели 

6.3. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и рабочих 

днях  

11классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество  

рабочих дней  

I триместр 01.09.2023 19.11.2023 11 51 

II триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 55 

III триместр  26.02.2024 26.05.2024 12 60 

Итого в учебном году без учёта ГИА 34 166 
* Сроки проведения ГИА-11 обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и Министерство Просвещения РФ: - в 

календарном учебном графике период определен примерно. 

6.4. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней при 

организации учебной деятельности по триместрам 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 1 09.10.2023 15.10.2023 7 

Осенние каникулы 2 20.11.2023 26.11.2023 7 

Зимние каникулы 1 30.12.2023 07.01.2024 9 

Зимние каникулы 2 19.02.2024 25.02.2124 7 

Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 7 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 78 

Итого с учетом ГИА-11 119 
* Для обучающихся выпускных классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА-11 
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**В календарном учебном графике период летних каникул определён примерно 

7. Распределение образовательной учебной нагрузки: 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

(5-дневная учебная неделя) в академических часах 

 1-е 

кл. 

2-е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 

5-е  

кл. 

6-е  

кл. 

7-е  

кл. 

8-е  

кл. 

9-е  

кл. 

10-е 

кл. 

11-е 

кл. 

урочная 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

внеурочная 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5 5 

 

8. Расписание звонков и перемен Средней школы № 8 во время учебного процесса в 

2023 – 2024 учебном году 

Расписание звонков 11 классов  

7.55 – 8.00- физическая зарядка 

1 урок 8.00 – 8.40 

перемена 15 минут 

2 урок 8.55 – 9.35 

перемена 20 минут 

3 урок 9.55 – 10.35 

перемена 20 минут 

4 урок 10.55 – 11.35 

перемена 15 минут 

5 урок 11.50 – 12.30 

перемена 10 минут 

6 урок 12.40 – 13.20 

перемена 10 минут 

7 урок 13.40 – 14.20 

Перемена 10 минут 

8 урок 14.30 – 15.10 

Внеурочная деятельность осуществляется с 14.00 или 15.00. 

9. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого семестра и в конце учебного 

года по итогам освоения образовательной программы основного общего образования по 

каждому предмету. Проведение промежуточной и итоговой аттестации определяется 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным 

программам Средней школы №8». Промежуточная аттестация проводится по всем 

учебным предметам учебного плана с аттестационными испытаниями и без них.  

Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение программы 

среднего общего образования (11 классы) должна определить степень освоения 

программы уровня основного общего образования и возможность допуска обучающихся 

11 классов до государственной итоговой аттестации (полное выполнение учебного плана 

и отсутствие академической задолженности). Это следует из ч.6 ст.59 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Следовательно, 

промежуточная аттестация в 11-х классах должна быть проведена в сроки, 

предшествующие проведению государственной итоговой аттестации. При проведении 

промежуточной аттестации в 11 классах без аттестационных испытаний (по предметам, по 

которым не проводится ГИА) годовая отметка выставляется как среднее арифметическое 

семестровых отметок по закону математического округления и признается итоговой по 

учебному предмету  
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