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1

С Р Е Д Н Е Е  ( П О Л Н О Е )
О Б Щ Е Е  О Б Р А З О В А Н И Е

Общее положение

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая
ступень общего образования.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об обра-
зовании» среднее (полное) общее образование является общедо-
ступным.

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модер-
низации образования подвергается самым существенным структур-
ным, организационным и содержательным изменениям. Социально-
педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей лично-
стной направленности и вариативности образования, его
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются отве-
том на требования современного общества максимально раскрыть
индивидуальные способности, дарования человека и сформировать
на этой основе профессионально и социально компетентную, мо-
бильную личность, умеющую делать профессиональный и соци-
альный выбор и нести за него ответственность, сознающую и спо-
собную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.

Федеральный компонент направлен на реализацию следую-
щих основных целей:
• формирование у обучающихся гражданской ответственности

и правового самосознания, духовности и культуры, самосто-
ятельности, инициативности, способности к успешной соци-
ализации в обществе;

1 Продолжение. Начало в журнале «Вестник образования России» № 13, 2004.
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• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможно-
стями построения старшеклассниками индивидуальных об-
разовательных программ в соответствии с их способностями,
склонностями и потребностями;

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их по-
следующего профессионального образования и профессио-
нальной деятельности, в том числе с учетом реальных по-
требностей рынка труда.
Учебные предметы федерального компонента представлены

на двух уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта
имеют общеобразовательный характер, однако они ориентирова-
ны на приоритетное решение разных комплексов задач.

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован
на формирование общей культуры и в большей степени связан
с мировоззренческими, воспитательными и развивающими зада-
чами общего образования, задачами социализации.

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается
исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и ори-
ентирован на его подготовку к последующему профессионально-
му образованию или профессиональной деятельности.

Общеобразовательные учреждения исходя из своих возмож-
ностей и образовательных запросов обучающихся и их родите-
лей (законных представителей) самостоятельно формируют про-
фили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на
базовом или профильном уровнях).

Федеральный компонент государственного стандарта средне-
го (полного) общего образования установлен по следующим учеб-
ным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык,
Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание,
Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, Есте-
ствознание, Мировая художественная культура, Технология, Осно-
вы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.

Учебный предмет Естествознание представлен только на ба-
зовом уровне. По выбору образовательного учреждения он мо-
жет изучаться вместо учебных предметов базового уровня Физи-
ка, Химия и Биология.

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом
уровне являются следующие учебные предметы: Русский язык, Ли-
тература, Иностранный язык, Математика, История, Физичес-
кая культура (если какие-либо из этих учебных предметов не
выбраны для изучения на профильном уровне), а также интег-
рированные курсы Обществознание (включая экономику и право)
и Естествознание.
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Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются
по выбору.

Среднее (полное) общее образование завершается обязатель-
ной итоговой государственной аттестацией выпускников. Требо-
вания к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта
являются основой разработки контрольно-измерительных мате-
риалов указанной аттестации.

Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образова-
ние и выполнившие в полном объеме требования к уровню под-
готовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях
начального, среднего и высшего профессионального образования.

Общие учебные умения, навыки
и способы деятельности

В результате освоения содержания среднего (полного) общего
образования учащийся получает возможность совершенствовать и
расширить круг общих учебных умений, навыков и способов дея-
тельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный)
характер. Овладение общими умениями, навыками, способами де-
ятельности как существенными элементами культуры является
необходимым условием развития и социализации учащихся.

Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою

познавательную деятельность (от постановки цели до получения
и оценки результата). Использование элементов причинно-след-
ственного и структурно-функционального анализа. Исследование
несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущно-
стных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классифика-
ции объектов.

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении
учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществле-
ние их проверки, владение приемами исследовательской деятельно-
сти, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:
«Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и по-
искового характера. Формулирование полученных результатов.

Создание собственных произведений, идеальных и реальных
моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использо-
ванием мультимедийных технологий, реализация оригинального
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замысла, использование разнообразных (в том числе художествен-
ных) средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках

различного типа. Извлечение необходимой информации из ис-
точников, созданных в различных знаковых системах (текст, таб-
лица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделе-
ние основной информации от второстепенной, критическое оце-
нивание достоверности полученной информации, передача
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато,
полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда
в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной
и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать
суждения, давать определения, приводить доказательства (в том
числе от противного). Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная
работа с текстами художественного, публицистического и офи-
циально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение на-
выками редактирования текста, создания собственного текста.

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных
технологий для обработки, передачи, систематизации информа-
ции, создания баз данных, презентации результатов познаватель-
ной и практической деятельности.

Владение основными видами публичных выступлений (выс-
казывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этичес-
ким нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития

культуры личности. Объективное оценивание своих учебных до-
стижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других
людей при определении собственной позиции и самооценке.
Умение соотносить приложенные усилия с полученными резуль-
татами своей деятельности.

Владение навыками организации и участия в коллективной
деятельности: постановка общей цели и определение средств ее
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей,
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учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат.

Оценивание и корректировка своего поведения в окружаю-
щей среде, выполнение в практической деятельности и в по-
вседневной жизни экологических требований.

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональ-
ной принадлежности. Определение собственного отношения к
явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою граждан-
скую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образо-
вания или будущей профессиональной деятельности.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Базовый уровень

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного)
общего образования направлено на достижение следующих целей:

• воспитание гражданина и патриота; формирование представ-
ления о русском языке как духовной, нравственной и куль-
турной ценности народа; осознание национального своеоб-
разия русского языка; овладение культурой межнациональ-
ного общения;

• развитие и совершенствование способности к речевому взаи-
модействию и социальной адаптации; информационных уме-
ний и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии;

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной
знаковой системе и общественном явлении; языковой норме
и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различ-
ных сферах общения;

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифици-
ровать языковые факты, оценивать их с точки зрения нор-
мативности; различать функциональные разновидности язы-
ка и моделировать речевое поведение в соответствии с зада-
чами общения;

• применение полученных знаний и умений в собственной ре-
чевой практике; повышение уровня речевой культуры, ор-
фографической и пунктуационной грамотности.
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Достижение указанных целей осуществляется в процессе со-
вершенствования коммуникативной, языковой и лингвистичес-
кой (языковедческой), культуроведческой компетенций.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ1

Содержание, обеспечивающее формирование
коммуникативной компетенции

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой
ситуации.

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи**2.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от

коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов раз-

ных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разго-

ворная речь, язык художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и

письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, ре-
цензии. Составление деловых документов различных жанров (рас-
писки, доверенности, резюме).

Культура публичной речи**.
Культура разговорной речи.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвис-
тической (языковедческой) компетенций

Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (лите-

ратурный язык, просторечие, народные говоры, профессиональ-
ные разновидности, жаргон, арго).

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой прак-
тике.

1 Основные компоненты Обязательного минимума содержания для образо-
вательных учреждений с русским языком обучения и с родным (нерусским)
языком обучения едины. Специфические темы для образовательных учрежде-
ний с родным (нерусским) языком обучения указаны в разделе «Материал для
образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения».

2 Материал, отмеченный **, не подлежит изучению в образовательных уч-
реждениях с родным (нерусским) языком обучения.



Н О Р М А Т И В Н Ы Е   Д О К У М Е Н Т Ы

9ВЕСТНИК  ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИИ Июль 14 ’2004

Литературный язык и язык художественной литературы**.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их

использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных

умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных

разновидностей языка.

Содержание, обеспечивающее формирование
культуроведческой компетенции

Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной куль-

туры русского и других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия на-

циональных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах

общения.

Материал для образовательных учреждений
с родным (нерусским) языком обучения

Русский язык в кругу языков народов России.
Особенности фонетической, лексической, грамматической

систем русского языка.
Особенности русского речевого этикета.
Перевод с родного языка на русский.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения русского языка на базовом уровне уче-
ник должен

знать/понимать:

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литера-
турный язык, языковая норма, культура речи;

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимо-
связь;

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографичес-
кие и пунктуационные нормы современного русского лите-
ратурного языка; нормы речевого поведения в социально-
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культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения;

уметь:
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и

письменные высказывания с точки зрения языкового офор-
мления, эффективности достижения поставленных коммуни-
кативных задач;

• анализировать языковые единицы с точки зрения правиль-
ности, точности и уместности их употребления;

• проводить лингвистический анализ текстов различных функ-
циональных стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-
щее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от
коммуникативной задачи;

• извлекать необходимую информацию из различных источни-
ков: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств
массовой информации, в том числе представленных в элек-
тронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо

• создавать устные и письменные монологические и диалоги-
ческие высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), со-
циально-культурной и деловой сферах общения;

• применять в практике речевого общения основные орфоэпи-
ческие, лексические, грамматические нормы современного
русского литературного языка;

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуаци-
онные нормы современного русского литературного языка;

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискусси-
онных проблем;

• использовать основные приемы информационной переработ-
ки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• осознания русского языка как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; приобщения к ценностям на-
циональной и мировой культуры;
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• развития интеллектуальных и творческих способностей, на-
выков самостоятельной деятельности; самореализации, само-
выражения в различных областях человеческой деятельнос-
ти;

• увеличения словарного запаса; расширения круга используе-
мых языковых и речевых средств; совершенствования спо-
собности к самооценке на основе наблюдения за собствен-
ной речью;

• совершенствования коммуникативных способностей; разви-
тия готовности к речевому взаимодействию, межличностно-
му и межкультурному общению, сотрудничеству;

• самообразования и активного участия в производственной,
культурной и общественной жизни государства.

Специфические требования для образовательных
учреждений с родным (нерусским) языком обучения:

• осознавать национальное своеобразие русского и родного
языков, различия их фонетической, лексической и грамма-
тической систем;

• вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;

• переводить с родного языка на русский тексты разных ти-
пов.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Профильный уровень

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полно-
го) общего образования направлено на достижение следующих целей:

• воспитание гражданина и патриота; формирование представ-
ления о русском языке как духовной, нравственной и куль-
турной ценности народа; осознание национального своеоб-
разия русского языка; овладение культурой межнациональ-
ного общения;

• развитие и совершенствование способности к речевому взаи-
модействию и социальной адаптации; информационных уме-
ний и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к осознанному выбору профессии, к получению
высшего гуманитарного образования;
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• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи
основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее фун-
кциях; функционально-стилистической системе русского язы-
ка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуа-
циях общения;

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их
различных интерпретаций; в необходимых случаях давать
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать
языковые явления и факты с точки зрения нормативности,
соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать
варианты норм и речевые нарушения;

• применение полученных знаний и умений в собственной ре-
чевой практике, в том числе в профессионально ориентиро-
ванной сфере общения; совершенствование нормативного и
целесообразного использования языка в различных сферах и
ситуациях общения.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе со-
вершенствования языковой и лингвистической (языковедческой),
коммуникативной и культуроведческой компетенций.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ1

Содержание, обеспечивающее формирование языковой
и лингвистической (языковедческой) компетенций

Введение в науку о языке

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее
разделы. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные
направления развития русистики в наши дни.

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки
естественные и искусственные. Языки государственные, миро-
вые, межнационального общения.

1 Основные компоненты Обязательного минимума содержания для образо-
вательных учреждений с русским (родным) и с родным (нерусским) языком
обучения едины. Специфические темы для образовательных учреждений с род-
ным (нерусским) языком обучения указаны в разделе «Материал для образова-
тельных учреждений с родным (нерусским) языком обучения».
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Основные функции языка.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один

из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других сла-
вянских языков. Роль старославянского языка в развитии рус-
ского языка.

Общее и различное в русском и других языках1.
Основные этапы исторического развития русского языка. Све-

дения об истории русской письменности.
Формы существования русского национального языка (лите-

ратурный язык, просторечие, диалект, профессиональные разно-
видности, жаргон, арго).

Русский литературный язык как высшая форма существова-
ния национального языка.

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Дина-
мика языковой нормы. Типичные ошибки, вызванные отклоне-
ниями от литературной нормы. Преднамеренные и непреднаме-
ренные нарушения языковой нормы.

Языковая система
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимо-

связь единиц и уровней языка. Синонимия в системе языка.
Функциональные разновидности языка: разговорная речь,

функциональные стили, язык художественной литературы.
Разговорная речь, ее особенности.
Литературный язык и язык художественной литературы, его

особенности.
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, воз-

можность их различной интерпретации.
Исторический комментарий языковых явлений различных

уровней.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных

разновидностей языка.

Правописание: орфография и пунктуация
Разделы и принципы русской орфографии.
Основные орфографические нормы русского языка.
Принципы русской пунктуации.
Основные пунктуационные нормы русского языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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Содержание, обеспечивающее формирование
коммуникативной компетенции

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой
ситуации.

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование
навыков монологической и диалогической речи в различных
сферах и ситуациях общения.

Различные виды чтения и их использование в зависимости
от коммуникативной задачи и характера текста.

Закономерности построения текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов раз-

ных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Редак-
тирование собственного текста.

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, комму-
никативный, этический.

Основные коммуникативные качества речи и их оценка.
Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и пре-
одоление.

Культура учебно-научного и делового общения (устная и
письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов,
статьи, рецензии. Составление деловых документов различных
жанров (расписки, доверенности, резюме).

Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Культура письменной речи.

Содержание, обеспечивающее формирование
культуроведческой компетенции

Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в языке материальной и духовной культуры рус-

ского и других народов.
Диалекты как историческая база литературных языков.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия на-

циональных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуаци-

ях и сферах общения.

Материал для образовательных учреждений
с родным (нерусским) языком обучения

Общая лексика русского языка и языков народов России.
Влияние русского языка на становление и развитие других

языков России.



Н О Р М А Т И В Н Ы Е   Д О К У М Е Н Т Ы

15ВЕСТНИК  ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИИ Июль 14 ’2004

Сходства и различия фонетической, лексической, граммати-
ческой систем русского и родного языков.

Особенности русского речевого этикета в сравнении с род-
ным.

Перевод с родного языка на русский.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения русского языка на профильном уровне
ученик должен

знать/понимать:

• функции языка; основные сведения о лингвистике как на-
уке, роли старославянского языка в развитии русского язы-
ка, формах существования русского национального языка,
литературном языке и его признаках;

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и еди-
ниц;

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенден-
ции в развитии норм русского литературного языка;

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффектив-
ности речевого общения;

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляе-
мые к устным и письменным текстам различных жанров в
учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и
деловой сферах общения;

уметь:

• проводить различные виды анализа языковых единиц; язы-
ковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную ин-
терпретацию;

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непред-
намеренные нарушения языковой нормы;

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых,
публицистических, разговорных и художественных текстов;

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зре-
ния языкового оформления, эффективности достижения по-
ставленных коммуникативных задач;

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и
культуры русского и других народов;
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аудирование и чтение

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-
щее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от
коммуникативной задачи;

• извлекать необходимую информацию из различных источни-
ков: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств
массовой информации, в том числе представленных в элек-
тронном виде на различных информационных носителях;

• владеть основными приемами информационной переработки
устного и письменного текста;

говорение и письмо

• создавать устные и письменные монологические и диалоги-
ческие высказывания различных типов и жанров в социаль-
но-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактиро-
вать собственный текст;

• применять в практике речевого общения основные орфо-
эпические, лексические, грамматические нормы современ-
ного русского литературного языка; использовать в соб-
ственной речевой практике синонимические ресурсы рус-
ского языка;

• применять в практике письма орфографические и пунктуа-
ционные нормы современного русского литературного язы-
ка;

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискусси-
онных проблем;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• осознания русского языка как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; приобщения к ценностям на-
циональной и мировой культуры;

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора
в области филологических наук и получения высшего фило-
логического образования;

• совершенствования коммуникативных способностей; разви-
тия готовности к речевому взаимодействию, межличностно-
му и межкультурному общению, сотрудничеству;
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• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального
словаря; расширения круга используемых языковых и рече-
вых средств; совершенствования способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью;

• развития интеллектуальных и творческих способностей, на-
выков самостоятельной деятельности, использования языка
для самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;

• удовлетворения познавательных интересов в области гумани-
тарных наук;

• самообразования и активного участия в производственной,
культурной и общественной жизни государства.

Специфические требования для образовательных
учреждений с родным (нерусским) языком обучения:

• знать смысл понятий: национальный, государственный, ми-
ровой язык, язык межнационального общения;

• знать сходства и различия фонетической, лексической и грам-
матической систем русского и родного языков, речевого эти-
кета русского народа и других народов России;

• осознавать национальное своеобразие русского языка;

• вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;

• переводить с родного языка на русский тексты разных типов.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Базовый уровень

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного)
общего образования направлено на достижение следующих целей:

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопо-
знанию и самосовершенствованию, способной к созидатель-
ной деятельности в современном мире; формирование гума-
нистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уваже-
ния к литературе и ценностям отечественной культуры;

• развитие представлений о специфике литературы в ряду дру-
гих искусств; культуры читательского восприятия художе-
ственного текста, понимания авторской позиции, историчес-
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кой и эстетической обусловленности литературного процес-
са; образного и аналитического мышления, эстетических и
творческих способностей учащихся, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащих-
ся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве
содержания и формы, основных историко-литературных све-
дений и теоретико-литературных понятий; формирование
общего представления об историко-литературном процессе;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литера-
турного произведения как художественного целого в его ис-
торико-литературной обусловленности с использованием тео-
ретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой
информации, в том числе в сети Интернета.

Изучение литературы в образовательных учреждениях с род-
ным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и способ-
ствует решению специфических задач:

• обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эс-
тетического кругозора учащихся при параллельном изучении
родной и русской литературы;

• формирование умения соотносить нравственные идеалы про-
изведений русской и родной литературы, выявлять их сход-
ство и национально-обусловленное своеобразие художествен-
ных решений;

• совершенствование речевой деятельности учащихся на рус-
ском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение
русским литературным языком, его изобразительно-вырази-
тельными средствами.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ

Литературные произведения,
предназначенные для обязательного изучения

Основными критериями отбора художественных произведений
для изучения в школе являются их высокая художественная цен-
ность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на
личность ученика, соответствие задачам его развития и возраст-
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ным особенностям, а также культурно-исторические традиции и
богатый опыт отечественного образования.

Художественные произведения представлены в перечне в
хронологической последовательности: от литературы XIX века до
новейшего времени. Такое построение перечня определяется за-
дачами курса на историко-литературной основе, опирающегося
на сведения, полученные на завершающем этапе основной шко-
лы. Курс литературы в старшей школе направлен на системати-
зацию представлений учащихся об историческом развитии лите-
ратуры, что позволяет глубже осознать диалог классической и
современной литературы.

Перечень произведений представляет собой инвариантную
часть любой программы литературного образования, обеспечи-
вающую федеральный компонент общего образования. Перечень
допускает расширение списка писательских имен и произведе-
ний в авторских программах, что содействует реализации прин-
ципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень
включает три уровня детализации учебного материала:

— названо имя писателя с указанием конкретных произведе-
ний;

— названо имя писателя без указания конкретных произведе-
ний (определено только число художественных текстов, вы-
бор которых предоставляется автору программы или учите-
лю);

— предложен список имен писателей и указано минимальное
число авторов, произведения которых обязательны для изу-
чения (выбор писателей и конкретных произведений из пред-
ложенного списка предоставляется автору программы или
учителю).

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения на базовом уровне сохраняются все факторы, которые
определяют специфику содержания предмета «Литература» в
основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить на
диалог русской и родной литературы и культуры, учитывать их
специфику и духовные корни. Таким образом реализуется прин-
цип единого литературного образования, решающего образова-
тельные и воспитательные задачи на материале родной и рус-
ской литературы.

Особенностью содержания литературного образования в об-
разовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обу-
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чения является дальнейшее изучение следующих произведений,
включенных в обязательный минимум содержания образования
основной школы:

А. С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение
с анализом фрагментов);

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (обзорное
изучение с анализом повести «Княжна Мери»);

Н. В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзор-
ное изучение с анализом отдельных глав).

Русская литература XIX века
А. С. Пушкин
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сея-

тель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник уста-
лый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее весе-
лье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по
выбору.

Поэма «Медный всадник».
М. Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с мо-

литвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,
«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один
я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору.

Н. В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору (только для об-

разовательных учреждений с русским языком обучения).
А. Н. Островский
Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным

(нерусским) языком обучения – в сокращении).
И. А. Гончаров
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным

(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом
фрагментов).

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образова-
тельных учреждений с родным (нерусским) языком обучения)1.

И. С. Тургенев
Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с

родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с
анализом фрагментов).

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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Ф. И. Тютчев
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...»,

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...»,
«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все
былое...»), а также три стихотворения по выбору.

А. А. Фет
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще
майская ночь», а также три стихотворения по выбору.

А. К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н. А. Некрасов
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шес-

том…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин»,
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я
у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных уч-
реждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное
изучение с анализом фрагментов).

Н. С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М. Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города» (обзор).
Ф. М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание» (в образовательных уч-

реждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное
изучение с анализом фрагментов).

Л. Н. Толстой
Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учрежде-

ниях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изуче-
ние с анализом фрагментов).

А. П. Чехов
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по вы-

бору.
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только

для образовательных учреждений с русским языком обучения).
Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с

родным (нерусским) языком обучения – в сокращении).
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Русская литература XX века

И. А. Бунин
Три стихотворения по выбору.
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа

по выбору.
Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных

учреждений с русским языком обучения).
А. И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Пьеса «На дне».
Одно произведение по выбору.
Поэзия конца XIX – начала XX в.
И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов,

М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Со-
логуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич.

Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
А. А. Блок
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фо-

нарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грус-
тит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной
дороге», а также три стихотворения по выбору.

Поэма «Двенадцать».
В. В. Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка

и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседав-
шиеся», а также три стихотворения по выбору.

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений
с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении).

С. А. Есенин
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить,

не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…»,
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ
ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Со-
ветская», а также три стихотворения по выбору.

М. И. Цветаева
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…»,

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из
камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а
также два стихотворения по выбору.
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О. Э. Мандельштам
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернул-
ся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения
по выбору.

А. А. Ахматова
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под

темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос
был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотво-
рения по выбору.

Поэма «Реквием».
Б. Л. Пастернак
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Оп-

ределение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет»,
«Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору.

Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М. А. Булгаков
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в об-

разовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обу-
чения – один из романов в сокращении).

А. П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М. А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
А. Т. Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…»,

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два
стихотворения по выбору.

В. Т. Шаламов
«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору).
А. И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образо-

вательных учреждений с русским языком обучения).
Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных уч-

реждений с родным (нерусским) языком обучения).
Проза второй половины XX века
Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов,

А. Г. Битов, В. В. Быков, В. С. Гроссман, С. Д. Довлатов, В. Л. Конд-
ратьев, В. П. Некрасов, Е. И. Носов, В. Г. Распутин, В. Ф. Тен-
дряков, Ю. В. Трифонов, В. М. Шукшин.

Произведения не менее трех авторов по выбору.
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Поэзия второй половины XX века
Б. А. Ахмадулина, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Вы-

соцкий, Е. А. Евтушенко, Ю. П. Кузнецов, Л. Н. Мартынов,
Б. Ш. Окуджава, Н. М. Рубцов, Д. С. Самойлов, Б. А. Слуцкий,
В. Н. Соколов, В. А. Солоухин, А. А. Тарковский.

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Драматургия второй половины ХХ века
А. Н. Арбузов, А. В. Вампилов, А. М. Володин, В. С. Розов,

М. М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведе-

ние по выбору).

Литература народов России1

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов,
К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.

Произведение одного автора по выбору.

Зарубежная литература
Проза
О. Бальзак, Г. Бёлль, О’Генри, У. Голдинг, Э. Т. А.Гофман, В. Гю-

го, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г. Г. Маркес, П. Ме-
риме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У. С. Моэм, Д. Оруэлл, Э. А. По,
Э. М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер,
Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко.

Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия
Г. Аполлинер, Д. Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен,

Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р. М. Рильке, Т. С. Элиот.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-

ком обучения все крупные по объему произведения зарубежной
литературы изучаются во фрагментах.

Основные историко-литературные сведения
Русская литература XIX века

Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (сво-

бода, духовно-нравственные искания человека, обращение к

1 Предлагаемый список произведений является примерным и может варьи-
роваться в разных субъектах Российской Федерации.
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народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба
с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нрав-
ственные устои и быт разных слоев русского общества (дворян-
ство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и обще-
ственной жизни.

Национальное самоопределение русской литературы. Исто-
рико-культурные и художественные предпосылки романтизма,
своеобразие романтизма в русской литературе и литературе дру-
гих народов России1. Формирование реализма как новой ступени
познания и художественного освоения мира и человека. Общее и
особенное в реалистическом отражении действительности в рус-
ской литературе и литературе других народов России. Проблема
человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и об-
стоятельств.

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской
прозы, ее социальная острота и философская глубина. Пробле-
ма судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти.
Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание сво-
боды как ответственности за совершенный выбор. Идея нрав-
ственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения
мира: революция или эволюция и духовное возрождение челове-
ка. Историзм в познании закономерностей общественного раз-
вития. Развитие психологизма. Демократизация русской литера-
туры. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование нацио-
нального театра. Становление литературного языка.

Русская литература XX века

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX–
ХХ веков. Новые литературные течения. Модернизм.

Трагические события эпохи (Первая мировая война, револю-
ция, Гражданская война, массовые репрессии, коллективизация)
и их отражение в русской литературе и литературе других наро-
дов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реа-
листической прозы, ее темы и герои. Государственное регулиро-
вание и творческая свобода в литературе советского времени.
Художественная объективность и тенденциозность в освещении
исторических событий. Сатира в литературе.

1 В историко-литературных сведениях жирным курсивом выделены позиции,
имеющие отношение только к образовательным учреждениям с родным (нерус-
ским) языком обучения.
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Великая Отечественная война и ее художественное осмысле-
ние в русской литературе и литературе других народов России.
Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 1960-х го-
дов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Дере-
венская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках
нравственного идеала в русской литературе и литературе других
народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы
любви, гражданского служения, единства человека и природы).

Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и специфи-

ческих духовно-нравственных и социальных проблем.
Произведения писателей – представителей народов России

как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных наро-
дов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произ-
ведений национальных писателей на русский язык.

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы
и литературы других народов России в обращении к общенародной
проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбе-
режению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотно-
шений.

Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литера-

туры других народов России, отражение в них «вечных» проблем
бытия. Постановка в литературе XIX–ХХ вв. острых социально-
нравственных проблем, протест писателей против унижения че-
ловека, воспевание человечности, чистоты и искренности чело-
веческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного
выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.

Основные теоретико-литературные понятия

— Художественная литература как искусство слова.

— Художественный образ.

— Содержание и форма.

— Художественный вымысел. Фантастика.

— Историко-литературный процесс. Литературные направления
и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,
модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные фак-
ты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–
ХХ веков.
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— Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литерату-
ры: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча;
поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание,
эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.

— Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Ком-
позиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка,
кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Кон-
фликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Ха-
рактер. Тип. Лирический герой. Система образов.

— Деталь. Символ.

— Психологизм. Народность. Историзм.

— Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм.
Гротеск.

— Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-
зительные средства в художественном произведении: сравне-
ние, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.

— Стиль.

— Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные раз-
меры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Риф-
ма. Строфа.

— Литературная критика.

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения данные теоретико-литературные понятия изучаются с
опорой на знания, полученные при освоении родной литературы.
Дополнительными понятиями являются:

— Художественный перевод.

— Русскоязычные национальные литературы народов России.

Основные виды деятельности по освоению литературных
произведений и теоретико-литературных понятий

— Осознанное, творческое чтение художественных произведе-
ний разных жанров.

— Выразительное чтение.

— Различные виды пересказа.

— Заучивание наизусть стихотворных текстов.

— Определение принадлежности литературного (фольклорного)
текста к тому или иному роду и жанру.
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— Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные
средства его воплощения; определение мотивов поступков
героев и сущности конфликта.

— Выявление языковых средств художественной образности и
определение их роли в раскрытии идейно-тематического со-
держания произведения.

— Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей
точки зрения с учетом мнения оппонента.

— Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на
основе и по мотивам литературных произведений.

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения, наряду с вышеуказанными, специфическими видами дея-
тельности являются:

— Сопоставление произведений русской и родной литературы
выявление сходства нравственных идеалов, национального
своеобразия их художественного воплощения.

— Самостоятельный перевод фрагментов русского художествен-
ного текста на родной язык, поиск в родном языке эквива-
лентных средств художественной выразительности.

Требования к уровню
подготовки выпускников

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик
должен

знать/понимать:
• образную природу словесного искусства;

• содержание изученных литературных произведений;

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков
XIX–XX вв.;

• основные закономерности историко-литературного процесса
и черты литературных направлений;

• основные теоретико-литературные понятия;

уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;

• анализировать и интерпретировать художественное произве-
дение, используя сведения по истории и теории литературы
(тематика, проблематика, нравственный пафос, система об-
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разов, особенности композиции, изобразительно-выразитель-
ные средства языка, художественная деталь); анализировать
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь
с проблематикой произведения;

• соотносить художественную литературу с общественной жиз-
нью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и об-
щечеловеческое содержание изученных литературных произ-
ведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литератур-
ным направлением эпохи;

• определять род и жанр произведения;

• сопоставлять литературные произведения;

• выявлять авторскую позицию;

• выразительно читать изученные произведения (или их фраг-
менты), соблюдая нормы литературного произношения;

• аргументированно формулировать свое отношение к прочи-
танному произведению;

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения
разных жанров на литературные темы.

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь:

• соотносить нравственные идеалы произведений русской и
родной литературы, находить сходные черты и национально
обусловленную художественную специфику их воплощения;

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты рус-
ского художественного текста, используя адекватные изобра-
зительно-выразительные средства родного языка;

• создавать устные и письменные высказывания о произведе-
ниях русской и родной литературы, давать им оценку, ис-
пользуя изобразительно-выразительные средства русского
языка;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• создания связного текста (устного и письменного) на необ-
ходимую тему с учетом норм русского литературного языка;

• участия в диалоге или дискуссии;
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• самостоятельного знакомства с явлениями художественной
культуры и оценки их эстетической значимости;

• определения своего круга чтения и оценки литературных
произведений.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Профильный уровень

Изучение литературы на профильном уровне среднего (полного)
общего образования направлено на достижение следующих целей:

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопоз-
нанию и самосовершенствованию, способной к созидатель-
ной деятельности в современном мире; формирование гума-
нистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уваже-
ния к литературе и ценностям отечественной культуры;

• развитие представлений о специфике литературы в ряду дру-
гих искусств; культуры читательского восприятия художествен-
ного текста, понимания авторской позиции, исторической и
эстетической обусловленности литературного процесса; образ-
ного и аналитического мышления, литературно-творческих
способностей, читательских интересов, художественного вку-
са; устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве
формы и содержания, историко-литературных сведений и те-
оретико-литературных понятий; создание общего представ-
ления об историко-литературном процессе и его основных
закономерностях, о множественности литературно-художе-
ственных стилей;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литера-
турного произведения как художественного целого в его ис-
торико-литературной обусловленности и культурном контек-
сте с использованием понятийного языка литературоведения;
выявления взаимообусловленности элементов формы и со-
держания литературного произведения; формирование уме-
ний сравнительно-сопоставительного анализа различных
литературных произведений и их научных, критических и
художественных интерпретаций; написания сочинений раз-
личных типов; определения и использования необходимых
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источников, включая работу с книгой, поиск информации в
библиотеке, в ресурсах Интернета и др.

Изучение литературы в образовательных учреждениях с род-
ным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и способ-
ствует решению специфических задач:

• обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эс-
тетического кругозора учащихся при параллельном изучении
родной и русской литературы;

• совершенствование аналитических умений: сопоставительно-
го анализа произведений русской и родной литературы в
культурно-историческом контексте, сопоставления русского
оригинала и его художественного перевода на родной язык
для определения соответствия перевода тексту оригинала;

• активизация речевой деятельности учащихся на русском язы-
ке: развитие умений и навыков владения стилистически ок-
рашенной русской речью.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ

Литературные произведения,
предназначенные для обязательного изучения

Основными критериями отбора художественных произведений
для изучения в школе являются их высокая художественная цен-
ность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на
личность ученика, соответствие задачам его развития и возраст-
ным особенностям, а также культурно-исторические традиции и
богатый опыт отечественного образования.

Художественные произведения представлены в перечне в
хронологической последовательности: от литературы XIX века до
новейшего времени. Такое построение перечня определяется за-
дачами историко-литературного курса, основы которого были
заложены на завершающем этапе основной школы. Курс лите-
ратуры в старшей школе направлен на развитие и систематиза-
цию представлений учащихся об историческом развитии литера-
туры, что позволяет глубже осознать диалог классической и со-
временной литературы. На профильном уровне старшей школы
усиливается сопоставительный аспект изучения литературных
произведений, рассматриваемых в широком историко-культур-
ном контексте.



Н О Р М А Т И В Н Ы Е   Д О К У М Е Н Т Ы

32

Перечень произведений представляет собой инвариантную
часть любой программы литературного образования, обеспечи-
вающую федеральный компонент общего образования. Перечень
допускает расширение списка писательских имен и произведе-
ний в авторских программах, что содействует реализации прин-
ципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень
включает три уровня детализации учебного материала:

— названо имя писателя с указанием конкретных произведений;

— названо имя писателя без указания конкретных произведений
(определено только число художественных текстов, выбор ко-
торых предоставляется автору программы или учителю);

— предложен список имен писателей и указано минимальное
число авторов, произведения которых обязательны для изу-
чения (выбор писателей и конкретных произведений из пред-
ложенного списка предоставляется автору программы или
учителю).

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения на профильном уровне учащиеся, которые предполага-
ют в дальнейшей профессиональной деятельности изучать род-
ную и русскую филологию, должны выходить на диалог родной
и русской литературы и культуры, учитывать их специфику и
духовные корни. Таким образом реализуется принцип единого
литературного образования, решающего образовательные и вос-
питательные задачи на материале родной и русской литературы.

Особенностью содержания литературного образования в об-
разовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обу-
чения является дальнейшее изучение следующих произведений,
включенных в обязательный минимум содержания образования
основной школы:

А. С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение
с анализом отдельных глав);

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (обзорное
изучение с анализом повести «Княжна Мери»);

Н. В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзор-
ное изучение с анализом глав).

Русская литература XIX века

А. С. Пушкин
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сея-

тель пустынный…», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Под-
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ражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»)
«Элегия», («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посе-
тил…», а также пять стихотворений по выбору.

Поэма «Медный всадник».
Трагедия «Борис Годунов»1 (в образовательных учреждениях с

родным (нерусским) языком обучения – в сокращении).
М. Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с мо-

литвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,
«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один
я на дорогу...», а также пять стихотворений по выбору.

Поэма «Демон» (в образовательных учреждениях с родным (не-
русским) языком обучения – в сокращении).

Н. В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору (только для об-

разовательных учреждений с русским языком обучения).
А. Н. Островский
Драма «Гроза»
Комедия «Лес» (только для образовательных учреждений с рус-

ским языком обучения).
Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» (фрагмен-

ты); А. А. Григорьев. «После “Грозы” Островского. Письма к
И. С. Тургеневу» (фрагменты).

И. А. Гончаров
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным

(нерусским) языком обучения – в сокращении).
Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образова-

тельных учреждений с родным (нерусским) языком обучения).
Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты);

А. В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. Гончарова» (фрагменты).
И. С. Тургенев
Роман «Отцы и дети».
Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Ф. И. Тютчев
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, приро-

да...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы
любим...», «Нам не дано предугадать…», «Природа – сфинкс. И
тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»),
а также пять стихотворений по выбору.

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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А. А. Фет
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще
майская ночь», а также пять стихотворений по выбору.

А. К. Толстой
Пять произведений по выбору.
Н. А. Некрасов
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шес-

том…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин»,
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я
у двери гроба…», а также пять стихотворений по выбору.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреж-
дениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении).

Н. Г. Чернышевский
Роман «Что делать?» (обзор).
Н. С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М. Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города» (обзорное изучение).
Ф. М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание» (в образовательных уч-

реждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокра-
щении).

Очерк «Пушкин».
Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты).
Л. Н. Толстой
Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учрежде-

ниях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении).
А. П. Чехов
Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с

мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник»,
«О любви», «Дама с собачкой», а также два рассказа по выбору.

Пьеса «Вишневый сад».
Одна пьеса по выбору (только для образовательных учреждений

с русским языком обучения).

Русская литература ХХ века
И. А. Бунин
Пять стихотворений по выбору.
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Францис-

ко», «Темные аллеи», «Чистый понедельник», а также два расска-
за по выбору.



Н О Р М А Т И В Н Ы Е   Д О К У М Е Н Т Ы

35ВЕСТНИК  ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИИ Июль 14 ’2004

А. И. Куприн
Одно произведение по выбору.
Л. Н. Андреев
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Пьеса «На дне».
Два произведения по выбору.
Поэзия конца XIX – начала XX в.
И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов,

М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Со-
логуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич.

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
А. А. Блок
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фо-

нарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грус-
тит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной
дороге», а также пять стихотворений по выбору.

Поэма «Двенадцать».
В. В. Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка

и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседав-
шиеся», а также пять стихотворений по выбору.

Поэма «Облако в штанах» (в образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения – в сокращении).

С. А. Есенин
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить,

не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…»,
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ
ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Со-
ветская», а также пять стихотворений по выбору.

Одна поэма по выбору.
М. И. Цветаева
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…»,

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из
камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а
также три стихотворения по выбору.

О. Э. Мандельштам
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернул-
ся в мой город, знакомый до слез…», а также три стихотворения
по выбору.
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А. А. Ахматова
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под

темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос
был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также три стихотво-
рения по выбору.

Поэма «Реквием».
Б. Л. Пастернак
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Оп-

ределение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет»,
«Зимняя ночь», а также три стихотворения по выбору.

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фраг-
ментов).

М. А. Булгаков
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в об-

разовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обу-
чения – в сокращении).

И. Э. Бабель
Два рассказа по выбору.
Е. И. Замятин
Роман «Мы» (только для образовательных учреждений с рус-

ским языком обучения).
А. П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М. А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон» (в образовательных учреждениях

с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении).
В. В. Набоков
Одно произведение по выбору.
Н. А. Заболоцкий
Три стихотворения по выбору.
А. Т. Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...»,

«Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины...», а также три
стихотворения по выбору.

В. Т. Шаламов
«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору).
А. И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образо-

вательных учреждений с русским языком обучения).
Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных уч-

реждений с родным (нерусским) языком обучения).
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Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты).
Проза второй половины XX века
Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов,

А. Г. Битов, В. В. Быков, В. С. Гроссман, С. Д. Довлатов, В. Л. Конд-
ратьев, В. П. Некрасов, Е. И. Носов, В. Г. Распутин, В. Ф. Тенд-
ряков, Ю. В. Трифонов, В. М. Шукшин.

Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века
Б. А. Ахмадулина, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский,

В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Ю. П. Кузнецов, Л. Н. Марты-
нов, Б. Ш. Окуджава, Н. М. Рубцов, Д. С. Самойлов, Б. А. Слуц-
кий, В. Н. Соколов, В. А. Солоухин, А. А. Тарковский.

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Драматургия второй половины ХХ века
А. Н. Арбузов, А. В. Вампилов, А. М. Володин, В. С. Розов,

М. М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведе-

ние по выбору).

Литература народов России1

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов,
К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.

Произведения не менее двух авторов по выбору.

Зарубежная литература

Проза
О. Бальзак, Г. Бёлль, О. Генри, У. Голдинг, Э. Т. А. Гофман, В. Гю-

го, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г. Г. Маркес, П. Ме-
риме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У. С. Моэм, Д. Оруэлл, Э. А. По,
Э. М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер,
Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко.

Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия
Г. Аполлинер, Д. Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен,

Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р. М. Рильке, Т. С. Элиот.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-
ком обучения все крупные по объему произведения зарубежной
литературы изучаются во фрагментах.

Основные историко-литературные сведения

Русская литература ХIX века

Русская литература в контексте мировой культуры. Основ-
ные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, ду-
ховно-нравственные искания человека, обращение к народу в
поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с со-
циальной несправедливостью и угнетением человека).

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества
(дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье
и общественной жизни. Тема Родины и природы в русской ли-
тературе и литературе других народов России1.

Национальное самоопределение русской литературы. Обще-
европейские историко-культурные и художественные предпосыл-
ки романтизма и национальные особенности его русской ветви.
Романтизм в русской литературе и литературе других народов
России. Дух бунтарства и отражение трагического конфликта
личности и мироздания, героя и общества в романтических
произведениях. Преобладание поэзии в литературе 1800–1820-х го-
дов. Роль романтической лирики в развитии психологизма; форми-
рование в ней символической образности. Особенности поэти-
ческого слова в романтической лирике.

Становление классической прозы в русской литературе 1830–
1840-х годов. Формирование реализма как новой ступени позна-
ния и художественного освоения мира и человека. Общее и осо-
бенное в реалистическом отражении действительности в русской
и литературе других народов России. Проблема человека и среды.
Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. Внима-
ние к социальным «низам». Универсальность художественных
образов.

Журналистика 50–70-х гг. XIX века. Роль литературной кри-
тики в общественно-культурном развитии России. Создание клас-
сических образцов русского романа, получивших мировое при-
знание. Аналитический характер русской прозы, ее социальная

1 В историко-литературных сведениях жирным курсивом выделены пози-
ции, имеющие отношение только к образовательным учреждениям с родным
(нерусским) языком обучения.
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острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и без-
верия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности
своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответствен-
ности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовер-
шенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или
эволюция и духовное возрождение человека.

Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской
философской лирики. Проблема счастья и общественного слу-
жения. Образ русской женщины. Возвышенное и трагическое
звучание темы любви.

Формирование национального театра. Демократизация рус-
ской литературы. Размышления о народе и ответственности пе-
ред ним. Отражение картин народной жизни, традиций, быта.

Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее
выражения. Историзм и психологизм. Расцвет малых прозаичес-
ких форм в последние десятилетия XIX века.

Формирование и развитие литературного языка. Классичес-
кая русская литература и ее мировое признание.

Русская литература ХX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX–

ХХ веков. Новые литературные течения. Поиски и эксперимен-
ты. Усложнение картины мира. Отношение к традициям. Мо-
дернизм.

Трагические события начала века (Первая мировая война,
революция, Гражданская война, массовые репрессии, коллекти-
визация) и их отражение в русской литературе и литературе
других народов России. Конфликт человека и эпохи.

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и
герои. «Социалистический реализм» в литературе советского
периода. Государственное регулирование и творческая свобода в
советской литературе. Художественная объективность и тенден-
циозность в освещении исторических событий. Сатира в лите-
ратуре. Проблема «художник и власть».

Великая Отечественная война и ее художественное осмысле-
ние в русской литературе и литературе других народов России.

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели»
1960-х годов на развитие литературы. Литературно-художествен-
ные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная»
тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и
социальных проблем (человек и природа, проблема историчес-
кой памяти, ответственность человека за свои поступки, человек
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на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нрав-
ственного идеала в русской литературе и литературе других на-
родов России.

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской
лирики (темы любви, гражданского служения, единства челове-
ка и природы). Основные тенденции современного литературно-
го процесса.

Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и специфи-

ческих духовно-нравственных и социальных проблем.
Произведения писателей-представителей народов России как

источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов,
населяющих многонациональную Россию. Переводы произведе-
ний национальных писателей на русский язык.

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы
и литературы других народов России в обращении к общенародной
проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбе-
режению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотно-
шений.

Общность духовно-нравственных идеалов разных национальных
литератур, многообразие их художественного воплощения.

Роль русского языка как языка межнационального общения,
открывающего доступ к произведениям литератур различных на-
родов России. Проблемы литературно-художественного двуязычия.
Русскоязычные национальные литературы народов России. Русский
язык как средство создания национально-окрашенной художествен-
ной образности.

Зарубежная литература
Единство и многообразие мирового литературного процесса.

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы
других народов России, отражение в них «вечных» проблем бы-
тия. Постановка в литературе острых социально-нравственных
проблем, протест писателей против унижения человека, воспе-
вание человечности, чистоты и искренности человеческих отно-
шений. Общегуманистическая тематика произведений европейс-
кой литературы. Проблемы самопознания, выбора жизненного
идеала и жизненного пути. Художественные искания писателей
XIX–XX вв. Влияние зарубежной литературы на русскую лите-
ратуру ХХ в. Обращение писателей к парадоксам бытия, взаи-
модействие реального и фантастического, истории и мифа. Уто-
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пия и антиутопия в литературе. Тема молодежи в зарубежной
литературе.

Основные теоретико-литературные понятия

— Художественная литература как искусство слова.

— Художественный образ. Художественное время и простран-
ство.

— Содержание и форма. Поэтика.

— Авторский замысел и его воплощение. Художественный вы-
мысел. Фантастика.

— Историко-литературный процесс. Литературные направления
и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,
символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодернизм.
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских
писателей ХIХ–ХХ веков.

— Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литерату-
ры: роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча;
поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия,
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.

— Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет.
Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступле-
ние. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж.
Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.

— Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя
речь. Сказ.

— Деталь. Символ. Подтекст.

— Психологизм. Народность. Историзм.

— Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм.
Гротеск.

— Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-
зительные средства в художественном произведении: сравне-
ние, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация,
ассонанс.

— Гипербола. Аллегория.

— Стиль.

— Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные
размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Доль-
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ник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма.
Строфа.

— Литературная критика.

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения данные теоретико-литературные понятия изучаются с
опорой на знания, полученные при освоении родной литературы.
Дополнительными понятиями являются:
— Типологическая общность и национальное своеобразие рус-

ской и других национальных литератур.
— Художественный перевод.
— Русскоязычные национальные литературы народов России.

Основные виды деятельности
по освоению литературных произведений

и теоретико-литературных понятий

— Осознанное, творческое чтение художественных произведе-
ний разных жанров.

— Выразительное чтение.

— Различные виды пересказа.

— Заучивание наизусть стихотворных текстов.

— Определение принадлежности литературного (фольклорного)
текста к тому или иному роду и жанру.

— Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные
средства его воплощения; определение мотивов поступков
героев и сущности конфликта.

— Устные и письменные интерпретации художественного про-
изведения.

— Выявление языковых средств художественной образности и
определение их роли в раскрытии идейно-тематического со-
держания произведения.

— Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, ком-
ментирование художественного текста, установление связи
литературы с другими видами искусств и историей.

— Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей
точки зрения с учетом мнения оппонента.

— Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских
работ; написание сочинений на основе и по мотивам лите-
ратурных произведений.
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В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения, наряду с вышеуказанными, специфическими видами дея-
тельности являются:

— Сопоставительный анализ произведений русской и родной
литературы в культурно-историческом контексте, выявление
типологически общих черт и национального своеобразия в
произведениях писателей русской и родной литературы.

— Сравнение оригинального русского художественного текста с
его профессиональным переводом на родной язык и обосно-
вание соответствия перевода оригиналу.

Требования к уровню
подготовки выпускников

В результате изучения литературы на профильном уровне уче-
ник должен

знать/понимать:

• образную природу словесного искусства;

• содержание изученных литературных произведений;

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков
XIX–XX вв., этапы их творческой эволюции;

• историко-культурный контекст и творческую историю изуча-
емых произведений;

• основные закономерности историко-литературного процесса;
сведения об отдельных периодах его развития; черты литера-
турных направлений и течений;

• основные теоретико-литературные понятия;

уметь:

• воспроизводить содержание литературного произведения;

• анализировать и интерпретировать литературное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (художе-
ственная структура, тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, художе-
ственного времени и пространства, изобразительно-вырази-
тельные средства языка, художественная деталь); анализиро-
вать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его
связь с проблематикой произведения;
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• соотносить художественную литературу с фактами обществен-
ной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духов-
ном и культурном развитии общества;

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со-
держание изученных литературных произведений; связывать
литературную классику со временем написания, с современ-
ностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключе-
вые проблемы русской литературы;

• соотносить изучаемое произведение с литературным направ-
лением эпохи; выделять черты литературных направлений и
течений при анализе произведения;

• определять жанрово-родовую специфику литературного про-
изведения;

• сопоставлять литературные произведения, а также их различ-
ные художественные, критические и научные интерпретации;

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности
стиля писателя;

• выразительно читать изученные произведения (или фрагмен-
ты), соблюдая нормы литературного произношения;

• аргументированно формулировать свое отношение к прочи-
танному произведению;

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы,
готовить учебно-исследовательские работы;

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения
различных жанров на литературные темы.

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь:

• сопоставлять произведения русской и родной литератур,
выявляя их типологическую общность и национальное свое-
образие, обусловленное различием образно-эстетических си-
стем русской и родной литературы и структурными особен-
ностями языков;

• сравнивать русский оригинал с его профессиональным пере-
водом на родной язык, отмечая соответствие перевода тексту
оригинала, выявляя его художественное своеобразие;

• создавать устные и письменные высказывания о прочитан-
ных на русском и родном языках произведениях русской
литературы, а также о произведениях родной литературы,
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давать им оценку, используя изобразительно-выразительные
средства русского языка;

• определять в русскоязычном произведении писателя-предста-
вителя родной литературы национальную специфику на уров-
не темы, жанра, художественной образности;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• создания связного текста (устного и письменного) на необ-
ходимую тему с учетом норм русского литературного языка;

• участия в диалоге или дискуссии;

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной
культуры и оценки их эстетической значимости;

• определения своего круга чтения и оценки литературных
произведений.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Базовый уровень

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полно-
го) общего образования1 направлено на достижение следующих целей:

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсатор-
ной, учебно-познавательной):

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой деятельности (го-
ворении, аудировании, чтении и письме); умений планиро-
вать свое речевое и неречевое поведение;

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми сред-
ствами в соответствии с отобранными темами и сферами об-
щения: увеличение объема используемых лексических еди-
ниц; развитие навыков оперирования языковыми единицами
в коммуникативных целях;

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого язы-

1 На ступени среднего (полного) общего образования может быть начато
или продолжено изучение второго иностранного языка за счет компонента об-
разовательного учреждения.
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ка, совершенствование умений строить свое речевое и нере-
чевое поведение адекватно этой специфике, формирование
умений выделять общее и специфическое в культуре родной
страны и страны изучаемого языка;

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче иноязычной информации;

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и спе-
циальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в
других областях знания.

• развитие и воспитание способности и готовности к самосто-
ятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использова-
нию иностранного языка в других областях знаний; способ-
ности к самооценке через наблюдение за собственной речью
на родном и иностранном языках; личностному самоопреде-
лению в отношении их будущей профессии; социальная адап-
тация; формирование качеств гражданина и патриота.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ

Речевые умения

Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья.

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской ме-

стности. Научно-технический прогресс1. Природа и экология.
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/
страны изучаемого языка, их культурные особенности, досто-
примечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Пла-
ны на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранно-
го языка в современном мире.

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на ос-

нове новой тематики и расширения ситуаций официального и
неофициального общения.

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знако-
мую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за
разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию парт-
нера, свое мнение по обсуждаемой теме.

Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога,

включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, со-
общения (в том числе при работе над проектом).

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее
важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать со-
держание полученной информации; рассказывать о себе, своем
окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы,
делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей
страны и страны/стран изучаемого языка.

Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной сте-

пенью полноты и точности) высказываний собеседников в про-
цессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов
различных жанров и длительности звучания:

— понимания основного содержания несложных аудио- и ви-
деотекстов монологического и диалогического характера –
теле- и радиопередач на актуальные темы;

— выборочного понимания необходимой информации в праг-
матических текстах (рекламе, объявлениях);

— относительно полного понимания высказываний собеседни-
ка в наиболее распространенных стандартных ситуациях по-
вседневного общения.

Развитие умений: отделять главную информацию от второ-
степенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое
отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/инте-
ресующую информацию.
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Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентич-

ных текстов различных стилей: публицистических, научно-попу-
лярных (в том числе страноведческих), художественных, прагма-
тических, а также текстов из разных областей знания (с учетом
межпредметных связей):

— ознакомительного чтения – с целью понимания основного
содержания сообщений, репортажей, отрывков из произве-
дений художественной литературы, несложных публикаций
научно-познавательного характера;

— изучающего чтения – с целью полного и точного понимания
информации прагматических текстов (инструкций, рецептов,
статистических данных);

— просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного
понимания необходимой/интересующей информации из тек-
ста статьи, проспекта.

Развитие умений выделять основные факты, отделять глав-
ную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные
события/факты; раскрывать причинно-следственные связи меж-
ду фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/
интересующую информацию; определять свое отношение к про-
читанному.

Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты,

формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/
резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообще-
ния, в том числе на основе выписок из текста.

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о ново-
стях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событи-
ях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать
свои планы на будущее.

Языковые знания и навыки
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе

применительно к новому языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том

числе применительно к новому языковому материалу.
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Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексичес-

кого минимума за счет лексических средств, обслуживающих
новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особен-
ности культуры страны/стран изучаемого языка.

Расширение потенциального словаря за счет овладения но-
выми словообразовательными моделями, интернациональной
лексикой.

Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических

явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных
форм глагола, форм условного наклонения, объема использова-
ния косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побужде-
ния). Согласование времен. Развитие соответствующих грамма-
тических навыков. Систематизация изученного грамматического
материала.

Социокультурные знания и умения

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на
сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемо-
го языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и про-
блематики речевого общения, в том числе межпредметного ха-
рактера.

Компенсаторные умения

Совершенствование умений: пользоваться языковой и кон-
текстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозиро-
вать содержание текста по заголовку/началу текста, использо-
вать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игно-
рировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на
понимание основного содержания текста, использовать переспрос
и словарные замены в процессе устноречевого общения.

Учебно-познавательные умения

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать
двуязычный и одноязычный словари и другую справочную лите-
ратуру, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотек-
сте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообще-
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ний, выделять нужную/основную информацию из различных
источников на изучаемом иностранном языке.

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать язы-
ковые средства, отражающие особенности иной культуры; ис-
пользовать выборочный перевод для уточнения понимания ино-
язычного текста.

Требования к уровню
подготовки выпускников

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне
ученик должен

знать/понимать:

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой
данного этапа обучения и соответствующими ситуациями
общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры стра-
ны/стран изучаемого языка;

• значение изученных грамматических явлений в расширенном
объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные
формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/
косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);

• страноведческую информацию из аутентичных источников,
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о
стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исто-
рических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоот-
ношениях с нашей страной, языковые средства и правила
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой
общения и социальным статусом партнера;

уметь:

говорение

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках изучен-
ной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать
в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушан-
ным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого эти-
кета;
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• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изу-
ченной тематики и проблематики; представлять социокуль-
турный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка;

аудирование

• относительно полно и точно понимать высказывания собе-
седника в распространенных стандартных ситуациях повсед-
невного общения, понимать основное содержание и извле-
кать необходимую информацию из различных аудио- и видео-
текстов: прагматических (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;

чтение

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистичес-
кие, художественные, научно-популярные, прагматические –
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-
щее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуника-
тивной задачи;

письменная речь

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно изла-
гать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;

• использовать приобретенные знания и умения в практичес-
кой деятельности и повседневной жизни для:

• общения с представителями других стран, ориентации в со-
временном поликультурном мире;

• получения сведений из иноязычных источников информации
(в том числе через Интернет), необходимых в образователь-
ных и самообразовательных целях;

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональ-
ной деятельности;

• изучения ценностей мировой культуры, культурного насле-
дия и достижений других стран; ознакомления представи-
телей зарубежных стран с культурой и достижениями Рос-
сии.
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Профильный уровень

Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего
(полного) общего образования1 направлено на достижение следую-
щих целей:

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсатор-
ной, учебно-познавательной):

• речевая компетенция – функциональное использование изу-
чаемого языка как средства общения и познавательной
деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные
тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентирован-
ные на выбранный профиль, передавать информацию в
связных аргументированных высказываниях (говорение и
письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение
с учетом статуса партнера по общению;

• языковая/лингвистическая компетенция – овладение новы-
ми языковыми средствами в соответствии с темами и сфе-
рами общения, отобранными для выбранного профиля,
навыками оперирования этими средствами в коммуника-
тивных целях; систематизация языковых знаний, получен-
ных в основной школе, увеличение их объема за счет ин-
формации профильно-ориентированного характера;

• социокультурная компетенция (включающая социолингвисти-
ческую) – расширение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенство-
вание умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентиро-
ванных ситуаций общения, умений адекватно понимать и
интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на
сформированных ценностных ориентациях;

• компенсаторная компетенция – совершенствование умений
выходить из положения при дефиците языковых средств
в процессе иноязычного общения, в том числе в профиль-
но-ориентированных ситуациях общения;

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие
специальных учебных умений, позволяющих совершен-
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ствовать учебную деятельность по овладению иностран-
ным языком, повышать ее продуктивность; использовать
изучаемый язык в целях продолжения образования и са-
мообразования, прежде всего в рамках выбранного про-
филя;

• развитие и воспитание способности к личностному и профес-
сиональному самоопределению, социальной адаптации; фор-
мирование активной жизненной позиции гражданина и пат-
риота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; раз-
витие таких личностных качеств, как культура общения,
умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе
межкультурного общения; развитие способности и готовнос-
ти к самостоятельному изучению иностранного языка, к даль-
нейшему самообразованию с его помощью в разных облас-
тях знания; приобретение опыта творческой деятельности,
опыта проектно-исследовательской работы с использовани-
ем изучаемого языка, в том числе в русле выбранного про-
филя.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ

Речевые умения

Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера – повседневная жизнь и быт, се-

мейные традиции и межличностные отношения в разных куль-
турах1. Проблемы экологии и здоровья.

Социально-культурная сфера – проблемы города и села. На-
учно-технический прогресс, его перспективы и последствия. Роль
молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения.
Культурно-исторические особенности своей страны и стран изу-
чаемого языка. Вклад России и стран изучаемого языка в разви-
тие науки и мировой культуры. Великие исторические события
прошлого и современности. Проблемы современного общества.

Учебно-трудовая сфера – современный мир профессий. Ры-
нок труда и выбор будущей профессии. Роль владения иност-
ранными языками в современном мире. Возможности и перспек-
тивы самообразования. Новые информационные технологии.

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Cовершенствование умений:

— вести все виды диалога и комбинировать их на основе рас-
ширенной тематики в различных ситуациях официального и
неофициального общения, а также в ситуациях профессио-
нально-ориентированного общения;

— вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдени-
ем норм речевого этикета, принятых в стране/странах изуча-
емого языка.

Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обме-
ниваться информацией, высказывать и аргументировать свою
точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересую-
щую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вно-
сить пояснения/дополнения, выражать эмоции различного харак-
тера.

Монологическая речь
Развитие умений публичных выступлений, таких как: сооб-

щение, доклад, представление результатов проектно-исследова-
тельской деятельности, ориентированной на выбранный про-
филь.

Развитие умений: подробно/кратко излагать прочитанное/
прослушанное/увиденное; давать характеристику литературных
персонажей и исторических личностей, описывать события, из-
лагать факты, представлять социокультурный портрет своей стра-
ны и стран изучаемого языка; высказывать и аргументировать
свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты/события
современной жизни.

Аудирование
Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной

степенью полноты и точности) высказываний собеседника, а
также содержания различных аутентичных аудио- и видеотекстов:
— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в

рамках знакомой тематики, в том числе профильной, или в
области личных интересов;

— выборочное понимание значимой/интересующей информации
из иноязычных аудио- и видеотекстов;

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого
языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения.
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Развитие умений: определять тему/проблему; выделять фак-
ты/примеры/аргументы в соответствии с поставленным вопро-
сом/проблемой; обобщать содержащуюся в тексте информацию,
определять свое отношение к ней.

Чтение
Совершенствование чтения и понимания (с различной сте-

пенью точности и полноты) аутентичных текстов различных
стилей: научно-популярных, публицистических, художествен-
ных, прагматических, в том числе связанных с тематикой выб-
ранного профиля, с использованием различных стратегий/видов
чтения:

— ознакомительного чтения – с целью понимания основного
содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, пуб-
ликаций научно-познавательного характера, отрывков из
произведений художественной литературы;

— изучающего чтения – с целью полного понимания инфор-
мации прагматических текстов, публикаций научно-популяр-
ного характера, отрывков из произведений художественной
литературы;

— просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения
необходимой/искомой информации из текста статьи или
нескольких статей, проспектов.

Развитие умений: выделять необходимые факты/сведения,
отделять основную информацию от второстепенной, определять
временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, про-
гнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий,
обобщать описываемые факты/явления; определять замысел ав-
тора, оценивать важность/новизну/достоверность информации,
понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы
анализа текста; отбирать значимую информацию в тексте/ряде
текстов для решения задач проектно-исследовательской деятель-
ности.

Письменная речь
Развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка
(автобиография/резюме, анкета, формуляр), излагать содержание
прочитанного/прослушанного иноязычного текста, писать тезисы,
рефераты, обзоры прочитанного/прослушанного/просмотренного,
использовать письменную речь на иностранном языке в ходе
проектно-исследовательской работы.
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Развитие умений: описывать события/факты/явления; сооб-
щать/запрашивать информацию; выражать собственное мнение/
суждение; кратко передавать содержание несложного текста;
фиксировать необходимую информацию из прочитанного/про-
слушанного/увиденного; составлять тезисы или развернутый план
выступления; обобщать информацию, полученную из разных
источников, в том числе в русле выбранного профиля.

Перевод
Развитие профильно-ориентированных умений письменного

перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с иностран-
ного языка на русский язык.

Социокультурные знания и умения

Расширение объема лингвострановедческих и страноведчес-
ких знаний за счет новой тематики и проблематики речевого
общения с учетом специфики выбранного профиля: углубление
знаний о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, вза-
имоотношениях с нашей страной; расширение объема лингвис-
тических и культуроведческих знаний, навыков и умений, свя-
занных с адекватным использованием языковых средств и пра-
вил речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами,
принятыми в странах изучаемого языка.

Языковые знания и навыки

Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и
следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными
и продуктивными).

Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе

применительно к новой лексике, связанной с выбранным про-
филем.

Произносительная сторона речи
Совершенствование ранее сформированных слухо-произно-

си-тельных и ритмико-интонационных навыков.
Лексическая сторона речи
Увеличение объема продуктивного и рецептивного языково-

го материала, используемых идиоматических выражений, сино-
нимов, антонимов, оценочной лексики, единиц речевого этике-
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та, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранных тем,
в том числе профильно-ориентированных. Расширение объема
потенциального словаря. Развитие и совершенствование соответ-
ствующих лексических навыков.

Грамматическая сторона речи
Расширение объема знаний о значении глагольных форм

(видо-временных, неличных), средств выражения модальности,
способов выражения условия, предположения, причины, след-
ствия, побуждения к действию. Развитие и совершенствование
соответствующих грамматических навыков за счет перехода час-
ти рецептивного грамматического материала (предназначенного
только для понимания при чтении) в продуктивный. Система-
тизация изученных грамматических средств.

Компенсаторные умения

Расширение объема умений в использовании имеющегося
иноязычного речевого опыта для преодоления трудностей обще-
ния, вызванных дефицитом языковых средств; развитие умений:
использовать паралингвистические (внеязыковые) средства,
структуру текста, риторические приемы, справочный аппарат
(комментарии, сноски); прогнозировать содержание текста по
предваряющей информации (заголовку, началу); понимать зна-
чение неизученных языковых средств на основе лингвистичес-
кой и контекстуальной догадки; использовать переспрос для
уточнения понимания; использовать перифраз/толкование, си-
нонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения,
пояснения мысли.

Учебно-познавательные умения

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих ос-
воение языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых
лексических средств, соотнесение средств выражения и комму-
никативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых
трудностей текста с целью более полного понимания смысловой
информации, группировка и систематизация языковых средств
по определенному признаку (формальному, коммуникативному);
заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации язы-
кового материала, интерпретация лингвистических и культуро-
ведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями раз-
личных типов, современными информационными технологиями.
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Требования к уровню
подготовки выпускников

В результате изучения иностранного языка на профильном уров-
не ученик должен

знать/понимать:

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой
данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную
лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуа-
ции общения в рамках новых тем, в том числе профильно-
ориентированных;

• новые значения изученных глагольных форм (видо-времен-
ных, неличных), средств и способов выражения модальнос-
ти, условия, предположения, причины, следствия, побужде-
ния к действию;

• лингвострановедческую и страноведческую информацию,
расширенную за счет новой тематики и проблематики рече-
вого общения, с учетом выбранного профиля;

уметь:

говорение

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суж-
дениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог
и их комбинации) официального и неофициального характе-
ра в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, про-
блематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать
события, излагать факты, делать сообщения, в том числе
связанные с тематикой выбранного профиля;

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны
и стран/страны изучаемого языка на основе разнообразной
страноведческой и культуроведческой информации;

аудирование

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывание
на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях
общения;
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• понимать основное содержание аутентичных аудио- или ви-
деотекстов познавательного характера на темы, связанные с
личными интересами или с выбранным профилем, выбороч-
но извлекать из них необходимую информацию;

• оценивать важность/новизну информации, передавать свое
отношение к ней;

чтение

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистичес-
кие, художественные, научно-популярные, прагматические, а
также несложные специальные тексты, связанные с темати-
кой выбранного профиля), используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь

• описывать явления, события, излагать факты в письме лич-
ного и делового характера; заполнять различные виды анкет,
сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/стра-
нах изучаемого языка; составлять письменные материалы,
необходимые для презентации результатов проектной деятель-
ности;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения,
в том числе профильно-ориентированных; соблюдения эти-
кетных норм межкультурного общения;

• расширения возможностей использования новых информа-
ционных технологий в профессионально-ориентированных
целях;

• расширения возможностей трудоустройства и продолжения
образования;

• участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах,
межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;

• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли
родного и иностранного языков в сокровищнице мировой
культуры.
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного)
общего образования направлено на достижение следующих целей:

• формирование представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов,
об идеях и методах математики;

• развитие логического мышления, пространственного вообра-
жения, алгоритмической культуры, критичности мышления на
уровне, необходимом для будущей профессиональной деятель-
ности, а также последующего обучения в высшей школе;

• овладение математическими знаниями и умениями, необходи-
мыми в повседневной жизни, для изучения школьных есте-
ственнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получе-
ния образования в областях, не требующих углубленной ма-
тематической подготовки;

• воспитание средствами математики культуры личности, по-
нимания значимости математики для научно-технического
прогресса, отношения к математике как к части общечелове-
ческой культуры через знакомство с историей развития ма-
тематики, эволюцией математических идей.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ

А л г е б р а

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Сте-
пень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о
степени с действительным показателем1. Свойства степени с дей-
ствительным показателем.

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тожде-
ство. Логарифм произведения, частного, степени; переход к ново-
му основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.

Преобразования простейших выражений, включающих ариф-
метические операции, а также операцию возведения в степень и
операцию логарифмирования.

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс
произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тан-
генс и котангенс числа. Основные тригонометрические тожде-
ства. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы
половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических фун-
кций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригоно-
метрических функций через тангенс половинного аргумента. Пре-
образования простейших тригонометрических выражений.

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения три-
гонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические не-
равенства.

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.

Функции
Функции. Область определения и множество значений. Гра-

фик функции. Построение графиков функций, заданных различ-
ными способами. Свойства функций: монотонность, четность и
нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возра-
стания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки
экстремума (локального максимума и минимума). Графическая
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в ре-
альных процессах и явлениях.

Обратная функция. Область определения и область значений
обратной функции. График обратной функции.

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства
и график.

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графи-
ки дробно-линейных функций.

Тригонометрические функции, их свойства и графики; пери-
одичность, основной период.

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симмет-

рия относительно осей координат и симметрия относительно
начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растя-
жение и сжатие вдоль осей координат.

Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование пре-

дела монотонной ограниченной последовательности. Длина ок-
ружности и площадь круга как пределы последовательностей.
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Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сум-
ма.

Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометри-

ческий смысл производной. Уравнение касательной к графику
функции. Производные суммы, разности, произведения, частно-
го. Производные основных элементарных функций. Применение
производной к исследованию функций и построению графиков.
Производные обратной функции и композиции данной функции с
линейной.

Понятие об определенном интеграле как площади криволиней-
ной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.

Примеры использования производной для нахождения наи-
лучшего решения в прикладных, в том числе социально-эконо-
мических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданно-
го формулой или графиком. Примеры применения интеграла в
физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.

Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка,

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равно-
сильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших
систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем нера-
венств с одной переменной.

Использование свойств и графиков функций при решении
уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на
координатной плоскости множества решений уравнений и нера-
венств с двумя переменными и их систем.

Применение математических методов для решения содержа-
тельных задач из различных областей науки и практики. Интер-
претация результата, учет реальных ограничений.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые

характеристики рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элемен-

тов из конечного множества. Формулы числа перестановок, со-
четаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула
бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Тре-
угольник Паскаля.
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Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и
вероятность суммы несовместных событий, вероятность проти-
воположного события. Понятие о независимости событий. Веро-
ятность и статистическая частота наступления события. Реше-
ние практических задач с применением вероятностных методов.

Геометрия
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия сте-

реометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые.

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность пря-
мых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоско-
сти, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей,
признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного
угла.

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до
плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Рас-
стояние между скрещивающимися прямыми.

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проек-
ции многоугольника. Изображение пространственных фигур.

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Раз-
вертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема
Эйлера.

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая по-
верхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Параллелепипед. Куб.

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая
поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усе-
ченная пирамида.

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зер-
кальная). Примеры симметрий в окружающем мире.

Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб,

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усечен-

ный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образу-
ющая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные осно-
ванию.

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
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Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме
тела. Отношение объемов подобных тел.

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, при-
змы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы
площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара
и площади сферы.

Координаты и векторы. Декартовы координаты в простран-
стве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения
сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение век-
торов и умножение вектора на число. Угол между векторами.
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Колли-
неарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомп-
ланарным векторам.

Требования к уровню
подготовки выпускников

В результате изучения математики на базовом уровне ученик
должен

знать/понимать1:

• значение математической науки для решения задач, возни-
кающих в теории и практике; широту и в то же время огра-
ниченность применения математических методов к анализу
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

• значение практики и вопросов, возникающих в самой мате-
матике для формирования и развития математической на-
уки; историю развития понятия числа, создания математи-
ческого анализа, возникновения и развития геометрии;

• универсальный характер законов логики математических рас-
суждений, их применимость во всех областях человеческой
деятельности;

• вероятностный характер различных процессов окружающего
мира;

1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню
подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечислен-
ных ниже умений.
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Алгебра

уметь:
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и пись-

менные приемы, применение вычислительных устройств;
находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необ-
ходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой
и прикидкой при практических расчетах;

• проводить по известным формулам и правилам преобразова-
ния буквенных выражений, включающих степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции;

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осу-
ществляя необходимые подстановки и преобразования;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• практических расчетов по формулам, включая формулы, со-
держащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометри-
ческие функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики

уметь:

• определять значение функции по значению аргумента при
различных способах задания функции;

• строить графики изученных функций;

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле1

поведение и свойства функций, находить по графику функ-
ции наибольшие и наименьшие значения;

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, исполь-
зуя свойства функций и их графиков;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков;

1 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня
подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности.
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Начала математического анализа

уметь:

• вычислять производные и первообразные элементарных фун-
кций, используя справочные материалы;

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность,
находить наибольшие и наименьшие значения функций, стро-
ить графики многочленов и простейших рациональных функций
с использованием аппарата математического анализа;

• вычислять в простейших случаях площади с использованием
первообразной;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• решения прикладных задач, в том числе социально-эконо-
мических и физических, на наибольшие и наименьшие зна-
чения, на нахождение скорости и ускорения.

Уравнения и неравенства

уметь:

• решать рациональные, показательные и логарифмические
уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и три-
гонометрические уравнения, их системы;

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;

• использовать для приближенного решения уравнений и не-
равенств графический метод;

• изображать на координатной плоскости множества решений
простейших уравнений и их систем;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• построения и исследования простейших математических мо-
делей.

Элементы комбинаторики,
статистики и теории вероятностей

уметь:

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебо-
ра, а также с использованием известных формул;
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• вычислять в простейших случаях вероятности событий на
основе подсчета числа исходов;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков;

• анализа информации статистического характера.

Геометрия

уметь:

• распознавать на чертежах и моделях пространственные фор-
мы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изоб-
ражениями;

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве, аргументировать свои суждения об этом распо-
ложении;

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение
объектов в пространстве;

• изображать основные многогранники и круглые тела; выпол-
нять чертежи по условиям задач;

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

• решать планиметрические и простейшие стереометрические
задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов,
площадей, объемов);

• использовать при решении стереометрических задач плани-
метрические факты и методы;

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• исследования (моделирования) несложных практических си-
туаций на основе изученных формул и свойств фигур;

• вычисления объемов и площадей поверхностей простран-
ственных тел при решении практических задач, используя при
необходимости справочники и вычислительные устройства.
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО МАТЕМАТИКЕ

Профильный уровень
Изучение математики на профильном уровне среднего (полно-

го) общего образования направлено на достижение следующих це-
лей:

• формирование представлений об идеях и методах математи-
ки; о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов;

• овладение языком математики в устной и письменной фор-
ме, математическими знаниями и умениями, необходимыми
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин,
продолжения образования и освоения избранной специаль-
ности на современном уровне;

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры,
пространственного воображения, математического мышления
и интуиции, творческих способностей, необходимых для
продолжения образования и для самостоятельной деятельно-
сти в области математики и ее приложений в будущей про-
фессиональной деятельности;

• воспитание средствами математики культуры личности через
знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей; понимания значимости математики для
научно-технического прогресса.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ

Числовые и буквенные выражения

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения1.
Решение задач с целочисленными неизвестными.

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплек-
сных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент
комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая фор-
мы записи комплексных чисел. Арифметические действия над

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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комплексными числами в разных формах записи. Комплексно
сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула
Муавра). Основная теорема алгебры.

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов.
Деление многочленов с остатком. Рациональные корни много-
членов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу.
Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных.
Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Би-
ном Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметри-
ческие многочлены.

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональ-
ным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действи-
тельным показателем. Свойства степени с действительным пока-
зателем.

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Ло-
гарифм произведения, частного, степени; переход к новому ос-
нованию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.

Преобразования выражений, включающих арифметические
операции, а также операции возведения в степень и логарифми-
рования.

Тригонометрия
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Ра-

дианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения.
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразова-
ния суммы тригонометрических функций в произведение и про-
изведения в сумму. Выражение тригонометрических функций че-
рез тангенс половинного аргумента. Преобразования тригономет-
рических выражений.

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения три-
гонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические
неравенства.

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.

Функции
Функции. Область определения и множество значений. Гра-

фик функции. Построение графиков функций, заданных различ-
ными способами. Свойства функций: монотонность, четность и
нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возра-
стания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки
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экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость
функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных
зависимостей в реальных процессах и явлениях.

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обрат-
ные функции. Область определения и область значений обрат-
ной функции. График обратной функции. Нахождение функции,
обратной данной.

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства
и график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков.
Графики дробно-линейных функций.

Тригонометрические функции, их свойства и графики, пери-
одичность, основной период. Обратные тригонометрические фун-
кции, их свойства и графики.

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симмет-

рия относительно осей координат и симметрия относительно
начала координат, симметрия относительно прямой y = x, рас-
тяжение и сжатие вдоль осей координат.

Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование пре-

дела монотонной ограниченной последовательности. Длина ок-
ружности и площадь круга как пределы последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в
неравенствах.

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о
непрерывных функциях.

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на
бесконечности. Асимптоты.

Понятие о производной функции, физический и геометри-
ческий смысл производной. Уравнение касательной к графику
функции. Производные суммы, разности, произведения и част-
ного. Производные основных элементарных функций. Производ-
ные сложной и обратной функций. Вторая производная. Примене-
ние производной к исследованию функций и построению гра-
фиков. Использование производных при решении уравнений и
неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, на-
хождении наибольших и наименьших значений.

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определен-
ном интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных
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функций. Правила вычисления первообразных. Формула Нью-
тона–Лейбница.

Примеры использования производной для нахождения наи-
лучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости
для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производ-
ная и ее физический смысл.

Уравнения и неравенства

Решение рациональных, показательных, логарифмических и
тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррацио-
нальных уравнений и неравенств.

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка,
алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равно-
сильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем урав-
нений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение сис-
тем неравенств с одной переменной.

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифме-
тическом и среднем геометрическом двух чисел.

Использование свойств и графиков функций при решении
уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на
координатной плоскости множества решений уравнений и нера-
венств с двумя переменными и их систем.

Применение математических методов для решения содержа-
тельных задач из различных областей науки и практики. Интер-
претация результата, учет реальных ограничений.

Элементы комбинаторики,
статистики и теории вероятностей

Табличное и графическое представление данных. Числовые
характеристики рядов данных.

Поочередный и одновременный выбор нескольких элемен-
тов из конечного множества. Формулы числа перестановок, со-
четаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула
бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Тре-
угольник Паскаля.

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и
вероятность суммы несовместных событий, вероятность проти-
воположного события. Понятие о независимости событий. Веро-
ятность и статистическая частота наступления события.
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Геометрия

Геометрия на плоскости
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треуголь-

ников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписан-
ной и описанной окружностей. Формулы площади треугольни-
ка: формула Герона, выражение площади треугольника через
радиус вписанной и описанной окружностей.

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла меж-
ду хордой и касательной.

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касатель-
ной и секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей
параллелограмма.

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и при-
знаки вписанных и описанных четырехугольников.

Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований

и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия сте-

реометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об
аксиоматическом способе построения геометрии.

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые.
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность пря-
мых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоско-
сти, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и
плоскостью.

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей,
признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугран-
ного угла.

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до
плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Рас-
стояние между скрещивающимися прямыми.

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирова-
ние. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изобра-
жение пространственных фигур. Центральное проектирование.
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Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Раз-
вертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема
Эйлера.

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая по-
верхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Параллелепипед. Куб.

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая
поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усе-
ченная пирамида.

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая,

зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб,

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный

конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая,
развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как
сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная
в многогранник, сфера, описанная около многогранника.

Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме

тела. Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра.

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверх-
ностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади
сферы.

Координаты и векторы. Декартовы координаты в простран-
стве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения
сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение
векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами.
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Колли-
неарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомп-
ланарным векторам.
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Требования к уровню
подготовки выпускников

В результате изучения математики на профильном уровне уче-
ник должен

знать/понимать1:
• значение математической науки для решения задач, возни-

кающих в теории и практике; широту и ограниченность
применения математических методов к анализу и исследова-
нию процессов и явлений в природе и обществе;

• значение практики и вопросов, возникающих в самой мате-
матике, для формирования и развития математической науки;

• идеи расширения числовых множеств как способа построе-
ния нового математического аппарата для решения практи-
ческих задач и внутренних задач математики;

• значение идей, методов и результатов алгебры и математи-
ческого анализа для построения моделей реальных процес-
сов и ситуаций;

• возможности геометрии для описания свойств реальных пред-
метов и их взаимного расположения;

• универсальный характер законов логики математических рас-
суждений, их применимость в различных областях челове-
ческой деятельности;

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в
математике, естественных, социально-экономических и гума-
нитарных науках, на практике;

• роль аксиоматики в математике; возможность построения
математических теорий на аксиоматической основе; значение
аксиоматики для других областей знания и для практики;

• вероятностных характер различных процессов и закономер-
ностей окружающего мира.

Числовые и буквенные выражения

уметь:
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и пись-

менные приемы, применение вычислительных устройств;

1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню
подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечислен-
ных ниже умений.
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находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необ-
ходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой
и прикидкой при практических расчетах;

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел,
при решении математических задач;

• находить корни многочленов с одной переменной, раскла-
дывать многочлены на множители;

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться
геометрической интерпретацией комплексных чисел, в про-
стейших случаях находить комплексные корни уравнений с
действительными коэффициентами;

• проводить преобразования числовых и буквенных выраже-
ний, включающих степени, радикалы, логарифмы и триго-
нометрические функции;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• практических расчетов по формулам, включая формулы, со-
держащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометри-
ческие функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики

уметь:

• определять значение функции по значению аргумента при
различных способах задания функции;

• строить графики изученных функций, выполнять преобразо-
вания графиков;

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства
функций;

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, исполь-
зуя свойства функций и их графические представления;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• описания и исследования с помощью функций реальных
зависимостей, представления их графически; интерпретации
графиков реальных процессов.
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Начала математического анализа

уметь:

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический про-
грессии;

• вычислять производные и первообразные элементарных фун-
кций, применяя правила вычисления производных и перво-
образных, используя справочные материалы;

• исследовать функции и строить их графики с помощью
производной;

• решать задачи с применением уравнения касательной к гра-
фику функции;

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего
значения функции на отрезке;

• вычислять площадь криволинейной трапеции;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• решения геометрических, физических, экономических и дру-
гих прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и
наименьшие значения с применением аппарата математичес-
кого анализа.

Уравнения и неравенства

уметь:

• решать рациональные, показательные и логарифмические
уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометри-
ческие уравнения, их системы;

• доказывать несложные неравенства;

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений,
и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений
условия задачи;

• изображать на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.

• находить приближенные решения уравнений и их систем,
используя графический метод;

• решать уравнения, неравенства и системы с применением
графических представлений, свойств функций, производной;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• построения и исследования простейших математических мо-
делей.

Элементы комбинаторики,
статистики и теории вероятностей

уметь:

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебо-
ра, а также с использованием известных формул, треуголь-
ника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона
по формуле и с использованием треугольника Паскаля;

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа
исходов (простейшие случаи);

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков; для анализа информации статистичес-
кого характера.

Геометрия

уметь:

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные
объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; раз-
личать и анализировать взаимное расположение фигур;

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чер-
теж по условию задачи;

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свой-
ства планиметрических и стереометрических фигур и отно-
шений между ними, применяя алгебраический и тригономет-
рический аппарат;

• проводить доказательные рассуждения при решении задач,
доказывать основные теоремы курса;

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных
конфигурациях, объемы и площади поверхностей простран-
ственных тел и их простейших комбинаций;

• применять координатно-векторный метод для вычисления
отношений, расстояний и углов;
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• строить сечения многогранников и изображать сечения тел
вращения;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• исследования (моделирования) несложных практических си-
туаций на основе изученных формул и свойств фигур;

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов
при решении практических задач, используя при необходи-
мости справочники и вычислительные устройства.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ

Базовый уровень

Изучение информатики и информационно-коммуникационных
технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образова-
ния направлено на достижение следующих целей1:

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад инфор-
матики в формирование современной научной картины мира,
роль информационных процессов в обществе, биологических
и технических системах;

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовы-
вать информационные модели реальных объектов и процес-
сов, используя при этом информационные и коммуникаци-
онные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других
школьных дисциплин;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и твор-
ческих способностей путем освоения и использования мето-
дов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этичес-
ких и правовых норм информационной деятельности;

• приобретение опыта использования информационных техно-
логий в индивидуальной и коллективной учебной и познава-
тельной, в том числе проектной деятельности.

1 Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддерж-
ку профильных учебных предметов.
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Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ

Базовые понятия информатики и
информационных технологий

Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами,

состояния элементов, обмен информацией между элементами,
сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор
способа представления информации в соответствии с поставлен-
ной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представ-
ления информации. Двоичное представление информации.

Поиск и систематизация информации. Хранение информа-
ции; выбор способа хранения информации.

Передача информации в социальных, биологических и тех-
нических системах.

Преобразование информации на основе формальных правил.
Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.

Особенности запоминания, обработки и передачи информа-
ции человеком. Организация личной информационной среды.
Защита информации.

Использование основных методов информатики и средств
ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике.

Информационные модели и системы
Информационные (нематериальные) модели. Использование

информационных моделей в учебной и познавательной деятель-
ности.

Назначение и виды информационных моделей. Формализа-
ция задач из различных предметных областей. Структурирова-
ние данных. Построение информационной модели для решения
поставленной задачи.

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирова-
ния (на примерах задач различных предметных областей).

Компьютер как средство автоматизации информационных
процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архи-

тектуры современных компьютеров. Многообразие операцион-
ных систем.

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решае-
мой задачи.
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Программные средства создания информационных объектов,
организация личного информационного пространства, защиты
информации.

Программные и аппаратные средства в различных видах про-
фессиональной деятельности.

Средства и технологии создания и преобразования
информационных объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные

средства и технологии организации текста. Основные приемы
преобразования текстов. Гипертекстовое представление инфор-
мации.

Динамические (электронные) таблицы как информационные
объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначе-
ние и принципы работы электронных таблиц. Основные спосо-
бы представления математических зависимостей между данны-
ми. Использование электронных таблиц для обработки число-
вых данных (на примере задач из различных предметных
областей).

Графические информационные объекты. Средства и техно-
логии работы с графикой. Создание и редактирование графи-
ческих информационных объектов средствами графических ре-
дакторов, систем презентационной и анимационной графики.

Базы данных. Системы управления базами данных. Созда-
ние, ведение и использование баз данных при решении учебных
и практических задач.

Средства и технологии обмена информацией с помощью
компьютерных сетей (сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и

программные средства организации компьютерных сетей. Поис-
ковые информационные системы. Организация поиска инфор-
мации. Описание объекта для его последующего поиска.

Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества1. Эти-

ческие и правовые нормы информационной деятельности чело-
века.

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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Требования к уровню
подготовки выпускников

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне
ученик должен

знать/понимать:

• основные технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи информационных объектов различно-
го типа с помощью современных программных средств ин-
формационных и коммуникационных технологий;

• назначение и виды информационных моделей, описывающих
реальные объекты и процессы;

• назначение и функции операционных систем;

уметь:

• оперировать различными видами информационных объектов,
в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные
результаты с реальными объектами;

• распознавать и описывать информационные процессы в со-
циальных, биологических и технических системах;

• использовать готовые информационные модели, оценивать
их соответствие реальному объекту и целям моделирова-
ния;

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различ-
ные источники;

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;

• создавать информационные объекты сложной структуры, в
том числе гипертекстовые документы;

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в
базах данных, получать необходимую информацию по запросу
пользователя;

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их
изменения с помощью программ деловой графики;

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• эффективного применения информационных образователь-
ных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообра-
зовании;

• ориентации в информационном пространстве, работы с рас-
пространенными автоматизированными информационными
системами;

• автоматизации коммуникационной деятельности;

• соблюдения этических и правовых норм при работе с ин-
формацией;

• эффективной организации индивидуального информацион-
ного пространства.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ

Профильный уровень

Изучение информатики и информационно-коммуникационных
технологий на профильном уровне среднего (полного) общего обра-
зования направлено на достижение следующих целей:

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математи-
ческим объектам информатики; построению описаний объек-
тов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютер-
ное моделирование; к средствам моделирования; к информа-
ционным процессам в биологических, технологических и
социальных системах;

• овладение умениями строить математические объекты инфор-
матики, в том числе логические формулы и программы на
формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию;
строить создавать программы на реальном языке программи-
рования по их описанию; использовать общепользователь-
ские инструменты и настраивать их для нужд пользователя;

• развитие алгоритмического мышления, способностей к фор-
мализации, элементов системного мышления;
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• воспитание чувства ответственности за результаты своего тру-
да; формирование установки на позитивную социальную де-
ятельность в информационном обществе, на недопустимо-
сти действий, нарушающих правовые, этические нормы ра-
боты с информацией;

• приобретение опыта проектной деятельности, создания, ре-
дактирования, оформления, сохранения, передачи информа-
ционных объектов различного типа с помощью современных
программных средств; построения компьютерных моделей,
коллективной реализации информационных проектов, инфор-
мационной деятельности в различных сферах, востребован-
ных на рынке труда.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ

Базовые понятия информатики
и информационных технологий

Информация и информационные процессы
Виды информационных процессов. Процесс передачи инфор-

мации. Сигнал, кодирование, декодирование, искажение инфор-
мации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графи-
ческой, звуковой информации и видеоинформации. Скорость
передачи информации. Восприятие, запоминание и обработка
информации человеком, пределы чувствительности и разрешающей
способности органов чувств1.

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компо-
нентов. Информационное взаимодействие в системе, управление,
обратная связь.

Модель в деятельности человека. Описание (информационная
модель) реального объекта и процесса, соответствие описания
объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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как описания. Использование описания (информационной моде-
ли) в процессе общения, практической деятельности, исследова-
ния.

Математические модели: примеры логических и алгоритми-
ческих языков, их использование для описания объектов и про-
цессов живой и неживой природы и технологии, в том числе
физических, биологических, экономических процессов, инфор-
мационных процессов в технических, биологических и соци-
альных системах. Использование сред имитационного модели-
рования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютер-
ного эксперимента в учебной деятельности.

Системы счисления.
Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции,

кванторы, истинность высказывания. Цепочки (конечные пос-
ледовательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы),
псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение
объектов. Вычислимые функции, полнота формализации поня-
тия вычислимости, универсальная вычислимая функция; диаго-
нальное доказательство несуществования. Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления; проблема перебора. Задание вычислимой
функции системой уравнений. Сложность описания. Кодирование
с исправлением ошибок. Сортировка.

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алго-
ритма. Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моде-
лей. Построение алгоритмов и практические вычисления.

Язык программирования. Типы данных. Основные конструк-
ции языка программирования. Система программирования. Ос-
новные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подза-
дачи.

Информационная деятельность человека
Виды профессиональной информационной деятельности че-

ловека используемые инструменты (технические средства и ин-
формационные ресурсы). Профессии, связанные с построением
математических и компьютерных моделей, программированием,
обеспечением информационной деятельности индивидуумов и
организаций. Роль информации в современном обществе и его
структурах: экономической, социальной, культурной, образова-
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тельной. Информационные ресурсы и каналы государства, об-
щества, организации, их структура. Образовательные информа-
ционные ресурсы.

Экономика информационной сферы. Стоимостные характе-
ристики информационной деятельности.

Информационная этика и право, информационная безопас-
ность. Правовые нормы, относящиеся к информации, право-
нарушения в информационной сфере, меры их предотвраще-
ния.

Средства ИКТ
Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программ-

ная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных
систем. Виды программного обеспечения. Операционные систе-
мы. Понятие о системном администрировании.

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, тех-
нологические требования при эксплуатации компьютерного ра-
бочего места. Типичные неисправности и трудности в использо-
вании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в со-
ответствии с целями его использования.

Оценка числовых параметров информационных объектов и
процессов, характерных для выбранной области деятельности.

Профилактика оборудования.
Технологии создания и обработки текстовой информации
Понятие о настольных издательских системах. Создание ком-

пьютерных  публикаций.
Использование готовых и создание собственных шаблонов.

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Те-
заурусы. Использование систем двуязычного перевода и элект-
ронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том чис-
ле в локальной компьютерной сети. Использование цифрового
оборудования.

Использование специализированных средств редактирования
математических текстов и графического представления матема-
тических объектов.

Использование систем распознавания текстов.
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Технология создания и обработки графической
и мультимедийной информации
Представление о системах автоматизированного проектиро-

вания конструкторских работ, средах компьютерного дизайна и
мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых объек-
тов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка
звуковых объектов.

Использование инструментов специального программного
обеспечения и цифрового оборудования.

Создание графических комплексных объектов для различных
предметных областей: преобразования, эффекты, конструирова-
ние. Создание и преобразование звуковых и аудио-визуальных
объектов.

Создание презентаций, выполнение учебных творческих ра-
бот и конструкторских работ.

Опытные работы в области картографии, использование гео-
информационных систем, в исследовании экологических и климати-
ческих процессов, городского и сельского хозяйства.

Обработка числовой информации
Математическая обработка статистических данных, результа-

тов эксперимента, в том числе с использованием компьютерных
датчиков. Использование динамических (электронных) таблиц для
выполнения учебных заданий из различных предметных областей:
обработка результатов естественно-научного и математического
эксперимента, экономических и экологических наблюдений, со-
циальных опросов, учета индивидуальных показателей учебной
деятельности. Примеры простейших задач бухгалтерского учета,
планирования и учета средств.

Использование инструментов решения статистических и рас-
четно-графических задач.  Обработка числовой информации на
примерах задач по учету и планированию.

Технологии поиска и хранения информации
Представление о системах управления базами данных, поис-

ковых системах в компьютерных сетях, библиотечных информа-
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ционных системах. Компьютерные архивы информации: элект-
ронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. При-
меры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения,
налоговые, социальные, кадровые. Использование инструментов
системы управления базами данных для формирования примера
базы данных учащихся в школе.

Использование инструментов поисковых систем (формиро-
вание запросов) для работы с образовательными порталами и
электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания,
СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных об-
ластей. Правила цитирования источников информации.

Телекоммуникационные технологии
Представления о средствах телекоммуникационных техно-

логий: электронная почта, чат, телеконференции, форумы,
телемосты, Интернет-телефония. Специальное программное
обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Исполь-
зование средств телекоммуникаций в коллективной деятельнос-
ти. Технологии и средства защиты информации в глобальной и
локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкциони-
рованного доступа. Правила подписки на антивирусные про-
граммы и их настройка на автоматическую проверку сообще-
ний.

Инструменты создания информационных объектов для Ин-
тернета.  Методы и средства создания и сопровождения сайта.

Технологии управления, планирования и организации
деятельности
Технологии автоматического автоматизированного управле-

ния в учебной среде. Технологии управления, планирования и
организации деятельности человека. Создание организационных
диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их выполне-
ния.

Системы автоматического тестирования и контроля знаний.
Использование тестирующих систем в учебной деятельности. Ин-
струменты создания простых тестов и учета результатов тестирова-
ния.
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Требования к уровню
подготовки выпускников

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном
уровне ученик должен

знать/понимать:

• логическую символику;

• основные конструкции языка программирования в соответ-
ствии с задачами  курса;

• свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические
конструкции; тезис о полноте формализации понятия алго-
ритма;

• виды и свойства информационных моделей реальных объек-
тов и процессов, методы и средства компьютерной реализа-
ции информационных моделей;

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных
моделей;

• назначение и области использования основных технических
средств информационных и коммуникационных технологий
и информационных ресурсов;

• виды и свойства источников и приемников информации,
способы кодирования и декодирования, причины искажения
информации при передаче; связь полосы пропускания кана-
ла со скоростью передачи информации;

• базовые принципы организации и функционирования гло-
бальных компьютерных сетей;

• нормы информационной этики и права, информационной бе-
зопасности, принципы обеспечения информационной безо-
пасности;

• способы и средства обеспечения надежного функционирова-
ния средств ИКТ;
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уметь:

• выделять информационный аспект в деятельности человека;
информационное взаимодействие в простейших социальных,
биологических и технических системах;

• строить информационные модели объектов, систем и про-
цессов, используя для этого типовые средства (язык програм-
мирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т. п.);

• вычислять логическое значение сложного высказывания по
известным значениям элементарных высказываний;

• проводить статистическую обработку данных с помощью
компьютера;

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделиро-
вания реальных процессов;

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользо-
вателей по базовым принципам использования ИКТ;

• оценивать числовые параметры информационных объектов
и процессов, объем памяти, необходимый для хранения ин-
формации; скорость передачи и обработки информации;

• оперировать информационными объектами, используя име-
ющиеся знания о возможностях информационных и комму-
никационных технологий, в том числе создавать структуры
хранения данных; пользоваться справочными системами и
другими источниками справочной информации; соблюдать
права интеллектуальной собственности на информацию;

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно со-
здавать простейшие модели в учебных виртуальных лабора-
ториях и моделирующих средах;

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эрго-
номики и ресурсосбережения при работе со средствами ин-
форматизации; обеспечение надежного функционирования
средств ИКТ;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• поиска и отбора информации, в частности, связанной с лич-
ными познавательными интересами, самообразованием и
профессиональной ориентацией;

• представления информации в виде мультимедиа объектов с
системой ссылок (например, для размещения в сети); созда-
ния собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;

• подготовки и проведения выступления, участия в коллектив-
ном обсуждении, фиксации его хода и результатов;

• личного и коллективного общения с использованием совре-
менных программных и аппаратных средств коммуникаций;

• соблюдения требований информационной безопасности, ин-
формационной этики и права.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ИСТОРИИ

Базовый уровень

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:

• воспитание гражданственности, национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе
осмысления ими исторически сложившихся культурных, ре-
лигиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;

• развитие способности понимать историческую обусловлен-
ность явлений и процессов современного мира, определять
собственную позицию по отношению к окружающей реаль-
ности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;

• освоение систематизированных знаний об истории человече-
ства, формирование целостного представления о месте и роли
России во всемирно-историческом процессе;
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• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;

• формирование исторического мышления – способности рас-
сматривать события и явления с точки зрения их историчес-
кой обусловленности, сопоставлять различные версии и оцен-
ки исторических событий и личностей, определять собствен-
ное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ

История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции

исторического развития человечества.

Всеобщая история

Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообще-

стве первобытной эпохи. Неолитическая революция1. Изменения
в укладе жизни и формах социальных связей.

Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая

жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации Древно-
сти. Мифологическая картина мира.

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование
научной формы мышления в античном обществе.

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской,
иудео-христианской духовных традиций. Возникновение религиоз-
ной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности,
философская мысль в древнем обществе.

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духов-
ная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее регио-
нальные особенности и динамика развития. Православие и

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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католицизм. Кризис европейского средневекового общества в
XIV–XV вв.

Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к

индустриальному обществу. Великие географические открытия и
начало европейской колониальной экспансии. Формирование но-
вого пространственного восприятия мира. Изменение роли техно-
генных и экономических факторов общественного развития в ходе
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации
в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и
социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.

От сословно-представительных монархий к абсолютизму.
Изменение в идеологических и правовых основах государствен-
ности. Буржуазные революции XVII–XIX вв. Идеология Про-
свещения и конституционализм. Возникновение идейно-полити-
ческих течений. Становление гражданского общества.

Технический прогресс в XVIII – середине XIX в. Промыш-
ленный переворот. Развитие капиталистических отношений и
социальной структуры индустриального общества в XIX в. Раз-
личные модели перехода от традиционного к индустриальному об-
ществу в европейских странах. Мировосприятие человека индус-
триального общества. Формирование классической научной кар-
тины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.

Традиционные общества Востока в условиях европейской коло-
ниальной экспансии.

Эволюция системы международных отношений в конце XV –
середине XIX в.

От Новой к Новейшей истории:
пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней тре-

ти XX в. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического
развития стран Запада в конце XIX – середине XX в. От моно-
полистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция
собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Из-
менение социальной структуры индустриального общества.

Кризис классических идеологий на рубеже XIX–XX вв. и
поиск новых моделей общественного развития. Социальный либе-
рализм, социал-демократия, христианская демократия. Демокра-
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тизация общественно-политической жизни и развитие правово-
го государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, фемини-
сткое движения. Проблема политического терроризма.

Системный кризис индустриального общества на рубеже
1960–1970-х гг.

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая
природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени.
Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации.
Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-
правовые системы и социально-экономическое развитие обще-
ства в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической
жизни, экономические реформы. Национально-освободительные
движения и региональные особенности процесса модернизации в
странах Азии и Африки.

Основные этапы развития системы международных отношений
в конце XIX — середине ХХ в. Мировые войны в истории челове-
чества: социально-психологические, демографические, экономичес-
кие и политические причины и последствия.

Общественное сознание и духовная культура в период Но-
вейшей истории. Формирование неклассической научной
картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модерни-
зма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании
ХХ в.

Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного разви-

тия. Информационная революция и становление информацион-
ного общества. Собственность, труд и творчество в информаци-
онном обществе. Особенности современных социально-экономи-
ческих процессов в странах Запада и Востока. Глобализация
общественного развития на рубеже XX–XXI вв. Интернациона-
лизация экономики и формирование единого информационного
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в
современном мире.

Кризис политической идеологии на рубеже XX–XXI в. «Неокон-
сервативная революция». Современная идеология «третьего пути».
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной



Н О Р М А Т И В Н Ы Е   Д О К У М Е Н Т Ы

94

жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундамен-
тализма и националистического экстремизма в начале XXI в.

Особенности духовной жизни современного общества. Измене-
ния в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмо-
дернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном
обществе.

История России

История России – часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Осед-

лое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их
влияние на первобытное общество. Великое переселение народов.
Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи.
Занятия, общественный строй и верования восточных славян.

Русь в IX – начале XII в.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христи-
анства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с
культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древ-
ней Руси как один из факторов образования древнерусской народно-
сти.

Русские земли и княжества в XII – середине XV в.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие

земли и княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея
единства Русской земли.

Образование Монгольского государства. Монгольское наше-
ствие. Включение русских земель в систему управления Монголь-
ской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в исто-
рии Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией:
итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества
Литовского.

Восстановление экономики русских земель. Формы землевла-
дения и категории населения. Роль городов в объединительном
процессе.

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси.
Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь про-
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цессов объединения русских земель и освобождения от ордынского
владычества. Зарождение национального самосознания.

Великое княжество Московское в системе международных
отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Пра-
вославной Церкви.

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние
внешних факторов на развитие русской культуры.

Российское государство во второй половине XV–XVII в.
Завершение объединения русских земель и образование Рос-

сийского государства. Свержение золотоордынского ига. «Моск-
ва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве.
Изменения в социальной структуре общества и формах феодаль-
ного землевладения. Особенности образования централизованного
государства в России. Рост международного авторитета Россий-
ского государства. Формирование русского, украинского и белорус-
ского народов.

Установление царской власти. Реформы середины XVI в.
Создание органов сословно-представительной монархии. Оприч-
нина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крес-
тьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной
территории в XVI в.

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социаль-
но-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и
Швецией.

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост тер-
ритории государства. Юридическое оформление крепостного
права. Новые явления в экономике: начало складывания всерос-
сийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол.
Старообрядчество. Социальные движения XVII в.

Формирование национального самосознания. Развитие куль-
туры народов России в XV–XVII вв. Усиление светских элемен-
тов в русской культуре XVII в.

Россия в XVIII – середине XIX в.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсо-

лютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие.
Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в
период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества.
Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
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Особенности экономики России в XVIII – первой половине
XIX в.: господство крепостного права и зарождение капиталис-
тических отношений. Начало промышленного переворота.

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консервато-
ры. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отече-
ственная война 1812 г. Имперская внешняя политика России.
Крымская война.

Культура народов России и ее связи с европейской и миро-
вой культурой XVIII – первой половины XIX в.

Россия во второй половине XIX – начале XX в.
Реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права. Разви-

тие капиталистических отношений в промышленности и сельс-
ком хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодер-
жавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика
контрреформ. Российский монополистический капитализм и его
особенности. Роль государства в экономической жизни страны.
Реформы С. Ю. Витте. Аграрная реформа П. А. Столыпина. На-
растание экономических и социальных противоречий в условиях
форсированной модернизации.

Идейные течения, политические партии и общественные
движения в России на рубеже веков. Революция 1905–1907 гг.
Становление российского парламентаризма.

Духовная жизнь российского общества во второй половине
XIX — начале XX в. Развитие системы образования, научные
достижения российских ученых.

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской им-
перии. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже
XIX–XX вв. Русско-японская война.

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российс-
кое общество.

Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Так-

тика политических партий. Провозглашение и утверждение со-
ветской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Форми-
рование однопартийной системы.

Гражданская война и иностранная интервенция. Полити-
ческие программы участвующих сторон. Политика «военного
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коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмигра-
ция.

Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922–1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Националь-

но-государственное строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модерниза-

ции общества. Концепция построения социализма в отдельно взя-
той стране. Культ личности И. В. Сталина. Массовые репрес-
сии. Конституция 1936 г.

Причины свертывания новой экономической политики. Ин-
дустриализация. Коллективизация. «Культурная революция». Со-
здание советской системы образования. Идеологические основы со-
ветского общества.

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стра-
тегия СССР между мировыми войнами.

Великая Отечественная война. Основные этапы военных дей-
ствий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в
годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идео-
логия и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коа-
лиции. Роль СССР во Второй мировой войне.

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца
1940-х гг. Складывание мировой социалистической системы. «Хо-
лодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику
страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС.
Экономические реформы 1950–1960-х гг., причины их неудач.
Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма.
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.

Особенности развития советской культуры в 1950–1980 гг.
Наука и образование в СССР.

«Застой». Попытки модернизации советского общества в ус-
ловиях замедления темпов экономического роста. Политика пе-
рестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кри-
зис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй
половины ХХ в. Достижение военно-стратегического паритета
СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.
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Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991–2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августов-

ские события 1991 г. Политический кризис сентября–октября 1993 г.
Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и
межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский
конфликт. Политические партии и движения Российской Феде-
рации. Российская Федерация и страны Содружества Независи-
мых Государств.

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразова-

ния общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формирова-

нии современной международно-правовой системы. Россия и
вызовы глобализации.

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государ-
ственности, экономический подъем, социальную и политичес-
кую стабильность, укрепление национальной безопасности, дос-
тойное для России место в мировом сообществе.

Требования к уровню
подготовки выпускников

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен

знать/понимать:

• основные факты, процессы и явления, характеризующие це-
лостность отечественной и всемирной истории;

• периодизацию всемирной и отечественной истории;

• современные версии и трактовки важнейших проблем отече-
ственной и всемирной истории;

• историческую обусловленность современных общественных
процессов;

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;

уметь:

• проводить поиск исторической информации в источниках
разного типа;
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• критически анализировать источник исторической информа-
ции (характеризовать авторство источника, время, обстоятель-
ства и цели его создания);

• анализировать историческую информацию, представленную
в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд);

• различать в исторической информации факты и мнения, ис-
торические описания и исторические объяснения;

• устанавливать причинно-следственные связи между явления-
ми, пространственные и временные рамки изучаемых исто-
рических  процессов и явлений;

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, фор-
мулировать собственную позицию по обсуждаемым вопро-
сам, используя для аргументации исторические сведения;

• представлять результаты изучения исторического материала
в формах конспекта, реферата, рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

• использования навыков исторического анализа при критичес-
ком восприятии получаемой извне социальной информации;

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с ис-
торически возникшими формами социального поведения;

• осознания себя как представителя исторически сложившего-
ся гражданского, этнокультурного, конфессионального сооб-
щества, гражданина России.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ИСТОРИИ

Профильный уровень

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) об-
щего образования направлено на достижение следующих целей:

• воспитание гражданственности, национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе
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осмысления ими исторически сложившихся культурных, ре-
лигиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин; расширение
социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм
человеческого взаимодействия в истории;

• развитие способности понимать историческую обусловлен-
ность явлений и процессов современного мира, критически
анализировать полученную историко-социальную информа-
цию, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить ее с исторически воз-
никшими мировоззренческими системами;

• освоение систематизированных знаний об истории человече-
ства и элементов философско-исторических и методологи-
ческих знаний об историческом процессе; подготовка уча-
щихся к продолжению образования в области гуманитарных
дисциплин;

• овладение умениями и навыками комплексной работы с раз-
личными типами исторических источников, поиска и систе-
матизации исторической информации как основы решения
исследовательских задач;

• формирование исторического мышления – способности рас-
сматривать события и явления с точки зрения их историчес-
кой обусловленности, умения выявлять историческую обус-
ловленность различных версий и оценок событий прошлого
и современности, определять и аргументированно представ-
лять собственное отношение к дискуссионным проблемам
истории.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ

История как наука
История в системе гуманитарных наук. Предмет историчес-

кой науки. Исторический источник. Проблема подлинности и
достоверности исторических источников 1. Единство и многообра-

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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зие исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Прин-
ципы периодизации исторического процесса.

Всеобщая история

Древнейшая стадия истории человечества
Современные концепции происхождения человека и общества.

Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом
человека. Мифологические и религиозные версии происхождения и
древнейшей истории человечества. Природное и социальное в
человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Нео-
литическая революция. Переход от присваивающего к произво-
дящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах соци-
альных связей.

Цивилизации Древнего мира
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта

Древнего мира. Традиционное общество: социальные связи, эко-
номическая жизнь, политические отношения. Архаичные циви-
лизации Африки, Азии, Америки – географическое положение,
материальная культура, повседневная жизнь, социальная структу-
ра общества. Мифологическая картина мира.

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской
цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и со-
циальной структуре, социальные нормы и мотивы общественно-
го поведения человека. Влияние религиозных верований на из-
менение картины мира. Духовные ценности, философская мысль,
культурное наследие Древнего Востока.

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная поли-
тико-правовая организация и социальная структура. Формирова-
ние научной формы мышления в античном обществе. Культурное и
философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение
иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие
особенности. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистичес-
кий мир; Рим и варвары). «Великие переселения народов».

Средневековье
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта

средневекового мира. Цивилизации Востока в эпоху Средневе-
ковья. Возникновение исламской цивилизации. Социокультур-
ные особенности арабского и тюркского общества. Исламская
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духовная культура и философская мысль в эпоху Средневе-
ковья.

«Великое переселение народов». Формирование христианской
средневековой цивилизации в Европе. Западноевропейский и во-
сточноевропейский регионы цивилизационного развития. Правосла-
вие и католицизм. Социальная этика, отношение к труду и соб-
ственности, правовая культура, духовные ценности в православ-
ной и католической традициях. Особенности хозяйственной
жизни, социальной структуры и государственно-правовой орга-
низации в европейском средневековом обществе. Культурное и
философское наследие Средневековья.

Дискуссия об уникальности европейского средневекового обще-
ства. Динамика и характер развития европейской средневеко-
вой цивилизации. Кризис европейского средневекового общества
в XIV–XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека.
Социально-психологические, природно-климатические, экономи-
ческие предпосылки процесса модернизации.

Характер международных отношений в средние века. Араб-
ские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов.

Новое время: эпоха модернизации
Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об истори-

ческой природе процесса модернизации. Модернизация как процесс
перехода от традиционного к индустриальному обществу. Вели-
кие географические открытия и начало европейской колониаль-
ной экспансии. Формирование нового пространственного вос-
приятия мира. Изменение роли техногенных и экономических фак-
торов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере
мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации. Конфессиональный раскол европей-
ского общества.

От сословно-представительных монархий к абсолютизму.
Изменение в идеологических и правовых основах государствен-
ности. Формы абсолютизма. Становление гражданского обще-
ства. Кризис сословного мышления и формирование основ граж-
данского, национального сознания. Буржуазные революции XVII–
XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология
социальных и политических движений. Философско-мировоз-
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зренческие основы Просвещения. Конституционализм. Класси-
ческие доктрины либерализма, социализма, консерватизма,
анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Наци-
онализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в
странах Европы.

Технический прогресс в XVIII – середине XIX в. Промыш-
ленный переворот. Развитие капиталистических отношений и
социальной структуры индустриального общества в XIX в. Изме-
нение среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода от
традиционного к индустриальному обществу в европейских стра-
нах. Мировосприятие человека индустриального общества. Фор-
мирование классической научной картины мира. Культурное и
философское наследие Нового времени.

Зарождение международного права. Колониальный раздел мира.
Влияние европейской колониальной экспансии на традицион-
ные общества Востока. Экономическое развитие и общественные
движения в колониальных и зависимых странах.

Эволюция системы международных отношений в конце XV –
середине XIX в. Изменение характера внешней политики в эпоху
Нового времени.

От Новой к Новейшей истории:
поиск путей развития индустриального общества
Дискуссия о понятии «Новейшая история». Основные этапы

научно-техническою прогресса в конце XIX – середине XX в.
Проблема периодизации научно-технической революции. Циклы
экономического развития стран Запада в конце XIX – сере-
дине XX в. Структурные кризисы рыночной экономики. Форми-
рование монополистического капитализма. Переход к смешан-
ной экономике. «Государство благосостояния». Эволюция соб-
ственности, трудовых отношений и предпринимательства в конце
XIX — середине ХХ в. Изменения в социальной структуре инду-
стриального общества. «Общество потребления».

Кризис классических идеологий на рубеже XIX–XX вв. и
поиск новых моделей общественного развития. «Закат Европы»
в философской и общественно-политической мысли. Формирова-
ние социальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-
синдикализма. Эволюция либеральной, консервативной, социа-
листической идеологии. Концепция Христианской демократии.
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Закрепление современной доктрины конституционализма и измене-
ние практики государственно-конституционного строительства.
Демократизация общественно-политической жизни и развитие
правового государства. Становление молодежного, антивоенного,
экологического, феминисткого движений. Проблема политического
терроризма.

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960–
1970-х гг.

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая
природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени.
Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества в усло-
виях ускоренной модернизации. Политическая и социальная
идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые систе-
мы и социально-экономическое развитие общества в условиях
тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание и
культура тоталитарного общества.

Формирование и развитие мировой системы социализма,
модели социалистического строительства.

«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной модер-
низации. «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и
Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политичес-
кой жизни, экономические реформы. Идеология национального
освобождения. Национально-освободительные движения. Регио-
нальные особенности социально-экономического развития стран
Азии и Африки.

Основные этапы развития системы международных отноше-
ний в конце XIX — середине ХХ в. Мировые войны в истории
человечества: экономические, политические, социально-психоло-
гические, демографические причины и последствия. Складыва-
ние мирового сообщества и основ международно-правовой системы.
Лига наций и ООН. Распад мировой колониальной системы и
формирование «третьего мира». Развертывание интеграционных
процессов в Европе. Европейский союз.

Общественное сознание и духовная культура в период Но-
вейшей истории. Формирование неклассической научной кар-
тины мира. Мировоззренческие основы реализма и модерниз-
ма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании
ХХ в.
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Человечество на этапе перехода
к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного разви-

тия. Информационная революция и информационное общество.
Формирование инновационной модели общественного развития. Соб-
ственность, труд и творчество в информационном обществе.

Особенности современных социально-экономических процес-
сов в странах Запада и Востока. Распад мировой социалистичес-
кой системы и пути постсоциалистического развития. Проблема
«мирового Юга». Противоречия индустриализации в постиндуст-
риальную эпоху.

Глобализация общественного развития на рубеже XX–XXI вв.
Интернационализация экономики и формирование единого инфор-
мационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные
процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский союз.
Становление новой структуры миропорядка. Локальные конф-
ликты и проблема национального суверенитета в глобализо-
ванном мире.

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представитель-
ной демократии на рубеже XX–XXI вв. «Неоконсервативная рево-
люция». Современные либеральная и социал-демократическая
идеологии. Попытка формирования идеологии «третьего пути».
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной
жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундамен-
тализма и националистического экстремизма в начале XXI в.

Особенности духовной жизни современного общества. Измене-
ния в научной картине мира. Мировоззренческие основы пост-
модернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информацион-
ном обществе.

Основные закономерности истории человечества в историко-
культурологических (цивилизационных) концепциях, теории модер-
низации, теории макроэкономических циклов («длинных волн»),
формационной теории.

История России

История России — часть всемирной истории. Основные эта-
пы развития исторической мысли в России.
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Народы и древнейшие государства на территории России
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии.

Великое оледенение и климат Восточной Европы и Северной Азии.
Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к произ-
водящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его
влияние на первобытное общество. Начальные этапы формирова-
ния этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое переселе-
ние народов». Дискуссии о прародине славян. Восточнославянские
племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования.
Родовая и территориальная община. Город.

Русь в IX – начале XII в.
Возникновение государственности у восточных славян. «По-

весть временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского
государства. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие
христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. Русская Прав-
да. Дискуссии историков об уровне социально-экономического раз-
вития Древней Руси. «Лествичный» порядок наследования влас-
ти.

Международные связи Древней Руси. Христианская культура
и языческие традиции. Влияние Византии и народов Степи. Куль-
тура Древней Руси как один из факторов образования древне-
русской народности.

Русские земли и княжества в XII – середине XV в.
Причины распада Древнерусского государства. Княжеская

власть и боярство в русских землях и княжествах. Монархии и
республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея единства
Русской земли. «Слово о полку Игореве». Особенности культурного
развития русских земель.

Образование Монгольского государства. Монгольское завое-
вание и его влияние на историю нашей страны. Экспансия с За-
пада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики.

Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными
землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монголь-
ского завоевания и Орды на культуру Руси.

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли
в составе Великого княжества Литовского.

Восстановление экономики русских земель. Колонизация
Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории на-
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селения. Русский город. Роль церкви в консолидации русских зе-
мель.

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси.
Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Москва
как центр объединения русских земель. Политика московских
князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение националь-
ного самосознания.

Великое княжество Московское в системе международных
отношений. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Ав-
токефалия Русской Православной Церкви.

Российское государство во второй половине XV–XVII в.
Завершение объединения русских земель и образование Рос-

сийского государства. Становление органов центральной власти.
Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосиф-
лян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси.
Особенности образования централизованного государства в Рос-
сии. Социальная структура общества. Формы землевладения.

Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских
земель в состав Великого княжества Литовского. Формирование
русского, украинского и белорусского народов.

Установление царской власти. Складывание идеологии само-
державия. Создание органов сословно-представительной монар-
хии. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение крестьян.
Учреждение патриаршества.

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и коло-
низационные процессы. Ливонская война. Рост международного
авторитета Российского государства.

Культура Российского государства во второй половине XV –
XVII в.

Пресечение правящей династии и обострение социально-эко-
номических противоречий. Дискуссия о причинах Смуты. Феномен
самозванства. Социальные движения в России в начале XVII ве-
ка. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержа-
вия. Система крепостного права. Новые явления в экономике:
начало складывания всероссийского рынка, образование ману-
фактур.
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Церковный раскол. Старообрядчество.
Дискуссии о характере социальных движений в России во вто-

рой половине XVII в.
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя

и характере процесса модернизации в России.
Русская традиционная (средневековая) культура. Формирова-

ние национального самосознания. Усиление светских элементов
в русской культуре XVII в.

Россия в XVIII – середине XIX в.
Петровские преобразования. Северная война. Провозглаше-

ние империи. Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрокра-
тического аппарата. Отмена патриаршества. Дворянство – гос-
подствующее сословие. Традиционные порядки и крепостниче-
ство в условиях развертывания модернизации. Дискуссии о месте
и роли петровских реформ в истории России.

Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсо-
лютизм. Законодательное оформление сословного строя. Право-
вые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в
первой половине XIX в.

Особенности экономики России в XVIII – первой половине
XIX в. Кризис традиционного общества. Развитие капиталисти-
ческих отношений. Начало промышленного переворота и его
последствия.

Политическая идеология во второй половине XVIII – пер-
вой половине XIX в. Европейское влияние на российское общество.
Русское Просвещение. Масонство. Движение декабристов и его
оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славяно-
филы и западники. Русский утопический социализм.

Превращение России в мировую державу. Россия в системе
международных отношений в XVIII – первой половине XIX в.
Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика Рос-
сии. Крымская война и ее последствия для страны.

Культура народов России и ее связи с европейской и миро-
вой культурой XVIII – первой половины XIX в.

Россия во второй половине XIX – начале XX в.
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская,

военная, городская реформы 1860–1870-х гг. Самодержавие и
сословный строй в условиях модернизационных процессов. Поли-
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тика контрреформ. Утверждение новой модели экономическо-
го развития: капиталистические отношения в промышленнос-
ти и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостниче-
ства. Роль государства в экономической жизни страны. Оте-
чественный и зарубежный капитал в России. Российский
монополистический капитализм и его особенности. Нарастание
экономических и социальных противоречий в условиях фор-
сированной модернизации. Реформы С. Ю.  Витте и П. А. Сто-
лыпина. Дискуссии о роли и месте России в мировой экономике
начала ХХ в.

Идейные течения, политические партии и общественные
движения в России на рубеже веков. Революция 1905–1907 гг.
Становление российского парламентаризма. Либерально-демо-
кратические, радикальные, националистические движения.

Духовная жизнь российского общества во второй половине
XIX – начале XX в. Критический реализм. Русский авангард.
Элитарная и народная культура. Развитие науки и системы обра-
зования.

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской им-
перии. Россия и православные народы Балканского полуострова.
Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX–
XX вв. Русско-японская война.

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на россий-
ское общество.

Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Про-

возглашение России республикой. Ликвидация сословного строя.
Восстановление патриаршества. Политическая тактика больше-
виков, их приход к власти. Первые декреты Советской власти.
Учредительное собрание.

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология проти-
воборствующих сторон. Дискуссия о причинах, характере и хроно-
логических рамках Гражданской войны. Политика «военного ком-
мунизма». Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Граж-
данской войны.

Переход к новой экономической политике. Первые успехи
нэпа. Новая экономическая политика в оценках историков и со-
временников.
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СССР в 1922–1991 гг.
Причины и предпосылки объединения советских республик.

Полемика о формах объединения. Образование СССР. Основные
направления и принципы национальной политики советской власти.

Партийные дискуссии о путях и методах построения социа-
лизма в СССР. Свертывание нэпа и выбор форсированной мо-
дели развития. Концепция построения социализма в отдельно
взятой стране. Советский тип государственности. Партийный ап-
парат и номенклатура. Культ личности И. В. Сталина. Массовые
репрессии, их направленность и последствия.

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой
экономике. Мобилизационный характер советской экономики.

Итоги социально-экономического и политического развития
СССР в 1920–1930-х гг. Конституция 1936 г.

Идеологические основы советского общества и культура в
1920–1930-х гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмот-
ности, создание системы образования. Советская интеллигенция.
Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность
официальной советской культуры. «Краткий курс истории
ВКП(б)». Повседневная жизнь советских людей.

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920–1930-х гг. СССР

накануне Великой Отечественной войны.
Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны.

Советское военное искусство. Героизм народа на фронте и в тылу.
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской
коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении
вопросов о послевоенном устройстве мира.

«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Военно-
политические союзы в послевоенной системе международных
отношений. Формирование мировой социалистической системы.

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного ору-
жия в СССР. Гонка вооружений и ее влияние на развитие стра-
ны.

Идеологические кампании в послевоенные годы. Политичес-
кая жизнь страны в середине 1950-х гг. ХХ съезд КПСС и осуж-
дение культа личности. Концепция построения коммунизма. Поли-
тика Н. С. Хрущева в оценках современников и историков.
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«Застой» как проявление кризиса советской модели разви-
тия. Теория развитого социализма. Конституционное закрепление
руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г.

Экономические реформы 1950–1960-х гг., причины их не-
удач. Замедление темпов экономического роста. «Теневая эконо-
мика» в СССР.

Социальная структура советского общества. Межнациональ-
ные отношения в СССР. Формирование партийно-государственной
элиты. Возникновение диссидентского и правозащитного движения.
Нигилистические настроения в массовом сознании.

Попытки модернизации советской экономики и политичес-
кой системы в 1980-х гг. Курс на «ускорение». «Перестройка» и
«гласность». Демократизация общественной жизни. Формирова-
ние многопартийности. Распад системы централизованного управ-
ления. Усиление центробежных тенденций в межнациональных от-
ношениях. Принятие Декларации о государственном суверените-
те России 12 июня 1990 г.

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах
после Второй мировой войны. Установление военно-стратегичес-
кого паритета СССР и США. Политика разрядки. «Новое поли-
тическое мышление». Кризис во взаимоотношениях СССР и его
союзников, распад мировой социалистической системы.

Роль советской науки в развертывании научно-технической
революции. Достижения и противоречия в развитии советской,
культуры и образования во второй половине ХХ в. Нарастание
кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руково-
дящей роли КПСС в духовной жизни советского общества.

Российская Федерация (1991–2003 гг.)
Кризис власти: последствия неудачи политики «перестрой-

ки». Августовские события 1991 г. «Парад суверенитетов». Бело-
вежские соглашения 1991 г. и распад СССР.

Политический кризис сентября–октября 1993 г. Принятие
Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-поли-
тическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Полити-
ческие партии и движения Российской Федерации. Современные
молодежные движения. Межнациональные и межконфессиональные
проблемы в современной России. Чеченский конфликт. Российская
Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
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Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» и ее
социальные последствия. Трудности и противоречия экономичес-
кого развития 1990-х гг.

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих
ориентиров. Возрождение религиозных традиций в духовной
жизни. Россия в условиях становления информационного общества.

Участие России в формировании современной международ-
но-правовой системы. Россия в интеграционных процессах. Рос-
сия и вызовы глобализации.

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государ-
ственности, экономический подъем, социальную и политичес-
кую стабильность, укрепление национальной безопасности, дос-
тойное место России в мировом сообществе.

Требования к уровню
подготовки выпускников

В результате изучения истории на профильном уровне ученик
должен

знать/понимать:

• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, ха-
рактеризующие целостность исторического процесса;

• принципы периодизации всемирной истории;

• важнейшие методологические концепции исторического про-
цесса, их научную и мировоззренческую основу;

• особенности исторического, историко-социологического, ис-
торико-политологического, историко-культурологического,
антропологического анализа событий, процессов и явлений
прошлого;

• историческую обусловленность формирования и эволюции
общественных институтов, систем социального взаимодей-
ствия, норм и мотивов человеческого поведения;

• взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемир-
ной, региональной, национальной и локальной истории;

уметь:

• проводить комплексный поиск исторической информации в
источниках разного типа;
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• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства,
цели его создания, степень достоверности);

• классифицировать исторические источники по типу инфор-
мации;

• использовать при поиске и систематизации исторической
информации методы электронной обработки, отображения
информации в различных знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информа-
ции из одной знаковой системы в другую;

• различать в исторической информации факты и мнения,
описания и объяснения, гипотезы и теории;

• использовать принципы причинно-следственного, структур-
но-функционального, временного и пространственного ана-
лиза для изучения исторических процессов и явлений;

• систематизировать разнообразную историческую информацию
на основе своих представлений об общих закономерностях
всемирно-исторического процесса;

• формировать собственный алгоритм решения историко-поз-
навательных задач, включая формулирование проблемы и
целей своей работы, определение адекватных историческому
предмету способов и методов решения задачи, прогнозиро-
вание ожидаемого результата и сопоставление его с собствен-
ными историческими знаниями;

• участвовать в групповой исследовательской работе, опреде-
лять ключевые моменты дискуссии, формулировать собствен-
ную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для
ее аргументации исторические сведения, учитывать различ-
ные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу
группы;

• представлять результаты индивидуальной и групповой исто-
рико-познавательной деятельности в формах конспекта, ре-
ферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, иссле-
довательского проекта, публичной презентации;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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• понимания и критического осмысления общественных про-
цессов и ситуаций;

• определения собственной позиции по отношению к явлени-
ям современной жизни, исходя из их исторической обус-
ловленности;

• формулирования своих мировоззренческих взглядов и прин-
ципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоз-
зренческими системами, идеологическими теориями;

• учета в своих действиях необходимости конструктивного вза-
имодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением;

• осознания себя представителем исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообще-
ства, гражданином России.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

(включая экономику и право)1

Базовый уровень

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ба-
зовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на
достижение следующих целей:

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нрав-
ственной, политической и правовой культуры, экономическо-
го образа мышления, социального поведения, основанного на
уважении закона и правопорядка; способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской от-
ветственности, правового самосознания, толерантности, при-
верженности к гуманистическим и демократическим ценно-
стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

1 В случае преподавания отдельных учебных предметов «Экономика», «Пра-
во», разделы (модули) «Экономика» и «Право» из данного стандарта исключа-
ются.



Н О Р М А Т И В Н Ы Е   Д О К У М Е Н Т Ы

115ВЕСТНИК  ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИИ Июль 14 ’2004

• освоение системы знаний об экономической и иных видах
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом ре-
гулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типич-
ных социальных ролей человека и гражданина, для последу-
ющего изучения социально-экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего про-
фессионального образования или самообразования;

• овладение умениями получать и критически осмысливать со-
циальную (в том числе экономическую и правовую) инфор-
мацию, анализировать, систематизировать полученные дан-
ные; освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жиз-
ни гражданского общества и государства;

• формирование опыта применения полученных знаний и умений
для решения типичных задач в области социальных отношений;
гражданской и общественной деятельности, межличностных от-
ношений, включая отношения между людьми различных нацио-
нальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения своих действий и действий других людей с норма-
ми поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ

Человек как творец и творение культуры

Человек как результат биологической и социокультурной
эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Мно-
гообразие культур1. Потребности и интересы. Свобода и необхо-
димость в человеческой деятельности. Виды человеческих зна-
ний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира.
Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности
научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные
науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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Общество как сложная динамическая система

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Со-
циальное взаимодействие и общественные отношения. Основ-
ные институты общества.

Многовариантность общественного развития. Эволюция и ре-
волюция как формы социального изменения. Понятие обществен-
ного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек пе-
ред лицом угроз и вызовов XXI века.

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и
факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры.
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодатель-
ство.

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоян-
ные и переменные затраты. Основные источники финансирова-
ния бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондо-
вый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причи-
ны и последствия инфляции.

Рынок труда. Безработица и государственная политика в об-
ласти занятости.

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние
эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями.

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы
денежной и бюджетной политики государства.

Мировая экономика. Государственная политика в области
международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Особенности современной экономики России. Экономическая поли-
тика Российской Федерации.

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная
стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм.
Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как
социальная группа, особенности молодежной субкультуры.

Этнические общности. Межнациональные отношения, этно-
социальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные
принципы национальной политики в Российской Федерации.

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демо-
графическая ситуация в Российской Федерации.
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Религиозные объединения и организации в Российской Фе-
дерации.

Политика как общественное явление. Понятие власти. Госу-
дарство, его функции. Политическая система. Типология поли-
тических режимов. Демократия, ее основные ценности и при-
знаки. Гражданское общество и государство.

Политическая элита, особенности ее формирования в современ-
ной России. Политические партии и движения. Средства массо-
вой информации в политической системе общества. Политичес-
кая идеология.

Политический процесс, его особенности в Российской Федера-
ции. Избирательная кампания в Российской Федерации.

Человек в системе общественных отношений

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация
индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском
возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и
социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочте-
ния. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его
типы.

Общественная значимость и личностный смысл образования.
Знания, умения и навыки людей в условиях информационного обще-
ства.

Рациональное экономическое поведение собственника, работ-
ника, потребителя, семьянина, гражданина.

Человек в политической жизни. Политическая психология и
политическое поведение. Политическое участие. Политическое
лидерство.

Правовое регулирование общественных отношений

Право в системе социальных норм. Система российского
права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство
Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность, аль-
тернативная гражданская служба. Права и обязанности налого-
плательщиков.

Право на благоприятную окружающую среду и способы его
защиты. Экологические правонарушения.
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Субъекты гражданского права. Организационно-правовые
формы и правовой режим предпринимательской деятельности.
Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность.
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.
Способы защиты имущественных и неимущественных прав.

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Пра-
вовое регулирование отношений супругов.

Правила приема в образовательные учреждения профессио-
нального образования. Порядок оказания платных образователь-
ных услуг.

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу,
заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы
социальной защиты и социального обеспечения.

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и прин-
ципы гражданского процесса. Особенности административной
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституцион-
ное судопроизводство.

Международная защита прав человека в условиях мирного и
военного времени.

Опыт познавательной и практической деятельности:

— работа с источниками социальной информации, с использо-
ванием современных средств коммуникации (включая ресур-
сы Интернета);

— критическое осмысление актуальной социальной информа-
ции, поступающей из разных источников, формулирование
на этой основе собственных заключений и оценочных суж-
дений;

— решение познавательных и практических задач, отражающих
типичные социальные ситуации;

— анализ современных общественных явлений и событий;

— освоение типичных социальных ролей через участие в обуча-
ющих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реаль-
ной жизни, через самостоятельное формулирование правил
и норм поведения (в школе, общественных местах и т. п.);

— применение полученных знаний для определения эконо-
мически рационального, правомерного и социально одоб-
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ряемого поведения, порядка действий в конкретных ситу-
ациях;

— аргументированная защита своей позиции, оппонирование
иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах
о современных социальных проблемах;

— написание творческих работ по социальным дисциплинам.

Требования к уровню
подготовки выпускников

В результате изучения обществознания (включая экономику и
право) на базовом уровне ученик должен

знать/понимать:

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и фак-
торы социализации личности, место и роль человека в сис-
теме общественных отношений;

• тенденции развития общества в целом как сложной дина-
мичной системы, а также важнейших социальных институ-
тов;

• необходимость регулирования общественных отношений,
сущность социальных норм, механизмы правового регулиро-
вания;

• особенности социально-гуманитарного познания;

уметь:

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;

• анализировать актуальную информацию о социальных объек-
тах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать со-
ответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими тер-
минами и понятиями;

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи
изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры, взаимо-
связи подсистем и элементов общества);
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• раскрывать на примерах изученные теоретические положения
и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;

• осуществлять поиск социальной информации, представлен-
ной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптиро-
ванных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систе-
матизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая
личность, группы, организации, с точки зрения социальных
норм, экономической рациональности;

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих
знаний собственные суждения и аргументы по определенным
проблемам;

• подготавливать устное выступление, творческую работу по
социальной проблематике;

• применять социально-экономические и гуманитарные знания
в процессе решения познавательных задач по актуальным
социальным проблемам;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• успешного выполнения типичных социальных ролей; созна-
тельного взаимодействия с различными социальными инсти-
тутами;

• совершенствования собственной познавательной деятельности;

• критического восприятия информации, получаемой в меж-
личностном общении и массовой коммуникации; осуществ-
ления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;

• решения практических жизненных проблем, возникающих в
социальной деятельности;

• ориентировки в актуальных общественных событиях, опре-
деления личной гражданской позиции;
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• предвидения возможных последствий определенных соци-
альных действий.

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки
зрения морали и права;

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознан-
ного выполнения гражданских обязанностей;

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с раз-
ными убеждениями, культурными ценностями и социальным
положением.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Профильный уровень

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полно-
го) общего образования направлено на достижение следующих целей:

• развитие личности в период ранней юности, ее духовной куль-
туры, социального мышления, познавательного интереса к изу-
чению социально-гуманитарных дисциплин; критического мыш-
ления, позволяющего объективно воспринимать социальную ин-
формацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственно-
сти, социальной ответственности; приверженности к гума-
нистическим и демократическим ценностям, положенным в
основу Конституции Российской Федерации;

• освоение системы знаний, составляющих основы философии,
социологии, политологии, социальной психологии, необхо-
димых для эффективного взаимодействия с социальной сре-
дой и успешного получения последующего профессиональ-
ного образования и самообразования;

• овладение умениями получения и осмысления социальной
информации, систематизации полученных данных; освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в характерных социальных ролях;

• формирование опыта применения полученных знаний и умений
для решения типичных задач в области социальных отношений;
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в сферах: гражданской и общественной деятельности, межлич-
ностных отношений, включая отношения между людьми разных
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуни-
кативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения
в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределе-
ния в области социальных и гуманитарных наук.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ

Специфика социально-гуманитарного знания

Социальные науки, их классификация. Основные этапы раз-
вития социально-гуманитарного знания. Профессиональные об-
разовательные учреждения. Основные профессии социально-гу-
манитарного профиля.

Введение в философию

Место философии в системе обществознания. Философия и
наука1.

Сущность человека как проблема философии. Человечество как
результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие
информации. Мышление и деятельность. Понятие культуры.
Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобо-
да и необходимость в человеческой деятельности.

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное
сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и
рационально-логическое знание. Религия. Мораль. Нравственная
культура. Право. Искусство.

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира.
Наука, основные особенности методологии научного мышления.
Понятие научной истины, ее критерии. Относительность исти-
ны. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенно-
сти социального познания.

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения со-
циума. Типология обществ. Системное строение общества. Мно-
гообразие и неравномерность процессов общественного разви-

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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тия. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и ста-
новление единого человечества.

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное со-
знание. Самосознание и его роль в развитии личности.

Социальная и личностная значимость образования. Роль и
значение непрерывного образования в информационном обществе.

Введение в социологию

Социология как наука.
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей.

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Соци-
альные группы, их классификация. Маргинальные группы.

Социальные институты. Социальная инфраструктура.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные ин-

тересы. Социальный конфликт и пути его разрешения.
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный
контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни
общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его
формы и проявления. Социальные последствия отклоняющегося
поведения.

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной
субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.

Экономические институты. Влияние экономики на соци-
альную структуру. Экономика и культура. Качество и уровень
жизни. Экономика и политика.

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы
его развития в России.

Семья и брак как социальные институты. Традиционные
семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире.
Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная полити-
ка в Российской Федерации. Культура бытовых отношений.

Этническое многообразие современного мира. Этнос и на-
ция. Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особен-
ности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты.
Конституционные основы национальной политики в Российской
Федерации.
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Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религи-
озные объединения и организации в России. Церковь как обще-
ственный институт. Принцип свободы совести.

Социальные проблемы современной России. Конституционные
основы социальной политики Российской Федерации.

Введение в политологию

Политология как наука.
Власть и политика. Типология властных отношений. Легити-

мация власти.
Политика как общественное явление. Политическая систе-

ма, ее структура и функции.
Государство в политической системе. Понятие бюрократии.

Основные направления политики государства. Политический
режим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные
ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делеги-
рование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие тради-
ций парламентской демократии в России.

Гражданское общество. Общественный контроль за деятельно-
стью институтов публичной власти. Истоки и опасность поли-
тического экстремизма в современном обществе.

Политическая идеология. Политические партии и движения.
Становление многопартийности в России.

Политическая элита. Типология элит, особенности их форми-
рования в современной России.

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Груп-
пы давления (лоббирование).

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампа-
ния. Избирательные технологии.

Человек в политической жизни. Политическое участие. По-
нятие политической культуры. Политическая психология и поли-
тическое поведение.

Политический процесс, его формы. Особенности политичес-
кого процесса в современной России. Место и роль СМИ в по-
литическом процессе. Политический конфликт, пути его урегу-
лирования. Современный этап политического развития России.

Введение в социальную психологию

Социальная психология как наука.
Общение как обмен информацией. Особенности общения в ин-

формационном обществе. Общение как межличностное взаимо-
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действие. Конформность, нонконформность, самоопределение
личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в
межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском воз-
расте.

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация разви-
тия личности. Направленность личности. Социальная установка.
Ролевое поведение. Гендерное поведение.

Межличностные отношения в группах. Этнические и рели-
гиозные взаимоотношения. Группы условные. Референтная груп-
па. Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая
сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность крими-
нальных групп. Межличностная совместимость. Дружеские отно-
шения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимо-
отношения в ученических группах.

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в се-
мье.

Опыт познавательной и практической деятельности:

— работа с различными педагогически неадаптированными ис-
точниками социальной информации, включая современные
средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);

— критическое восприятие и осмысление разнородной социаль-
ной информации, отражающей различные подходы, интер-
претации социальных явлений; формулирование на этой ос-
нове собственных заключений и оценочных суждений;

— анализ явлений и событий, происходящих в современной
социальной жизни, с применением методов социального
познания;

— решение проблемных, логических, творческих задач, отража-
ющих актуальные проблемы социально-гуманитарного зна-
ния;

— участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых),
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни;

— участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным со-
циальным проблемам, отстаивание и аргументация своей
позиции; оппонирование иному мнению;
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— осуществление учебно-исследовательских работ по социаль-
ной проблематике, разработка индивидуальных и групповых
ученические проектов;

— подготовка рефератов, освоение приемов оформления резуль-
татов исследования актуальных социальных проблем;

— осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, соци-
альными институтами, участия в гражданских инициативах
и различных формах самоуправления.

Требования к уровню
подготовки выпускников

В результате изучения обществознания на профильном уровне
ученик должен

знать/понимать:

• социальные свойства человека, его место в системе обще-
ственных отношений;

• закономерности развития общества как сложной самоорга-
низующейся системы;

• основные социальные институты и процессы;

• различные подходы к исследованию проблем человека и об-
щества;

• особенности различных общественных наук, основные пути
и способы социального и гуманитарного познания;

уметь:

• характеризовать с научных позиций основные социальные
объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и
значение в жизни общества как целостной системы; пробле-
мы человека в современном обществе;

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интер-
претацию социальной информации по определенной теме из
оригинальных неадаптированных текстов (философских, на-
учных, правовых, политических, публицистических);

• анализировать и классифицировать социальную информацию,
представленную в различных знаковых системах (текст, схе-
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ма, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить
ее из одной знаковой системы в другую;

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками социальных явлений и обществовед-
ческими терминами, понятиями; сопоставлять различные
научные подходы; различать в социальной информации фак-
ты и мнения, аргументы и выводы;

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-
венные и функциональные) изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, общества и
природы, общества и культуры, подсистем и структурных
элементов социальной системы, социальных качеств челове-
ка);

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положе-
ния и понятия социально-экономических и гуманитарных
наук;

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным про-
блемам;

• формулировать на основе приобретенных социально-гумани-
тарных знаний собственные суждения и аргументы по опре-
деленным проблемам;

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точ-
ки зрения общественных наук;

• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую
работу, устное выступление;

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследо-
вания по социальной проблематике;

• применять социально-экономические и гуманитарные знания
в процессе решения познавательных и практических задач,
отражающих актуальные проблемы жизни человека и обще-
ства;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; со-
знательного взаимодействия с социальными институтами;
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• ориентировки в актуальных общественных событиях и про-
цессах; выработки собственной гражданской позиции;

• оценки общественных изменений с точки зрения демократи-
ческих и гуманистических ценностей, лежащих в основе
Конституции Российской Федерации;

• самостоятельного поиска социальной информации, необхо-
димой для принятия собственных решений; критического
восприятия информации, получаемой в межличностном об-
щении и массовой коммуникации;

• нравственной оценки социального поведения людей;

• предвидения возможных последствий определенных соци-
альных действий субъектов общественных отношений;

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их после-
дующего изучения в учреждениях среднего и высшего про-
фессионального образования;

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и соци-
альным положением.


