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Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС 

СОО) с учётом кодификатора элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников образовательных организаций для проведения 

единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) по истории. Программа 

рассчитана на изучение учебного предмета «История» на профильном уровне. 

Программа курса ориентирована преимущественно на подготовку к сдаче ЕГЭ 

по истории. Целью реализации программы является достижение 

обучающимися результатов в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО, и требованиями к уровню подготовки выпускников, проверяемых 

на ЕГЭ.  

Предмет «История» на углубленном уровне с учетом требований ЕГЭ по 

истории включает в себя полный курс по русской истории, направленный на 

подготовку к ЕГЭ и вступительным испытаниям в вузы. Необходимость 

разработки данной программы обусловлена запросами учеников на 

осмысление стратегии действий при подготовке к ЕГЭ по истории. 

Цели курса:  

• Дать учащимся необходимый объем знаний, применительно к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

• Обеспечить систематизацию исторических знаний для успешного 

применения на практике, в том числе и для сдачи ЕГЭ. 

• Сформировать навыки, необходимые для успешного выполнения 

заданий ЕГЭ и работы с бланками ЕГЭ, правильного их заполнения. 

• Способствовать успешной сдаче ЕГЭ с максимально высокими баллами. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного 

предмета «История» (подготовка к ЕГЭ) являются:  
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1) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике;  

2) формирование умений оценивать различные исторические версии; 

3) развитие аналитических и информационно-коммуникативных умений 

выпускников; 

4) овладение приемами работы с историческими картами; 

5) развитие навыка писать историческое сочинение по разным периодам 

русской истории. 

Особенностями данной программы являются следующие положения:  

1) соответствие требованиям Историко-культурного стандарта (далее ИКС);  

2) повышенный уровень сложности и большой объем научных и историко-

теоретических знаний, которые получат учащиеся;  

3) нацеленность на интерактивные формы работы с учащимися;  

4) опора на межпредметные связи (экономика, социология, философия и др.); 

5) постоянная тренировка решения заданий, ориентированных на формат ЕГЭ 

по истории.  

Структура курса концентрическая и предполагает предварительное 

ознакомление со всем содержимым курса для ускоренного построения общей 

схемы по основным параллелям: 

• Дата — событие 

• Период — личность 

• Период — процесс 

• Период — памятник 

Используются следующие типы уроков: 

• Комбинированный урок — КУ 

• Урок общения и систематизации изученного — УО и СИ формы 

контроля знаний: 

• Контрольная работа (в форме КИМов ЕГЭ по истории) 
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Данное распределение материала позволяет связать параллельные линии в 

истории, провести ассоциативные связи между наиболее яркими и важными 

событиями, персоналиями. В курсе предусмотрено последовательное и более 

подробное изучение исторического материала с параллельной отработкой 

методики решение тестовых заданий в формате ЕГЭ. На каждом этапе будут 

рассматриваться методические особенности заданий нового типа и 

проводиться тренинги на накопленном к данному моменту материале. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам, определяет последовательность изучения разделов 

и тем с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе определён 

перечень контрольных мероприятий и диагностик: 4 промежуточных 

контрольных мероприятия разного уровня сложности и 2 диагностики.  

Данный курс рассчитан на 76 часов — 2 часа в неделю. 

В процессе обучения используются учебники:  

Кацва Л.А. История Отечества. Справочник для школьников и поступающих 

в вузы. М.: АСТ-Пресс Книга, 2016. 

Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2014. 

Жукова Л.В., Кацва Л.А. История России в датах. Справочник. М.: Проспект, 

2018. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» (подготовка 

к ЕГЭ) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу данной программы.  

Личностные результаты:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжение всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности.  

 

 

Метапредметные результаты:  

 готовность и способность критически оценивать и интерпретировать 

информацию с различных позиций;  

 умение распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

 владение навыками критической аргументации, как в отношении 

собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого;  

 умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные результаты:  

Выпускник будет 

1. Знать (понимать):  
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• основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней;  

• выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развитии;  

• изученные виды исторических источников.  

2. Уметь:  

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;  

• определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;  

• использовать данные исторических и современных источников при 

ответе на вопросы, решении различных учебных задач;  

• сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических 

событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;  

• давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических 

источников;  

• использовать приобретенные знания при составлении плана и 

написании творческих работ (в том числе сочинений);  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий;  

• группировать исторические явления и события по заданному признаку;  
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• объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений;  

• определять причины и следствия важнейших исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры. 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

 

Древняя Русь 

Политическая карта мира к середине IX в. Теории возникновения государства 

на Руси: норманнская и антинорманнская теории. Славянские племена и их 

расселение. Путь из варяг в греки. Приглашение Рюрика. Объединение Киева 

и Новгорода Олегом. Княжение Игоря. Реформы Ольги. Военные походы 

Святослава. Княжение Владимира Святого: укрепление границ государства, 

религиозная политика.  

Предпосылки и причины принятия православия. Попытка языческой реформы 

князя Владимира. Крещение Руси. Постепенный характер христианизации 

Руси. Последствия принятия христианства Владимиром.  

 

Удельная Русь 

Правление Ярослава Мудрого: принятие Русской правды, категории 

населения, внешняя политика, культурный расцвет. Разделение Руси между 

Ярославичами, лествичная система наследования. Предпосылки 

раздробленности государства. Любечский съезд князей и отказ от лествичной 

системы. Владимир Мономах и Мстислав Великий — последние великие 

князья единой Руси. Падение значения Киева как столицы государства. 
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Появление новых политических центров: Новгородская республика, Ростово-

Суздальская земля, Галицко-Волынское княжество.  

Нашествие монголо-татар и борьба с ним русских княжеств. Битвы на Калке и 

Сити. Осады Рязани, Владимира, Торжка, Козельска, Киева. Образование 

Золотой Орды. Установление монголо-татарского ига на Руси. Система 

зависимости русских княжеств от Орды. Вторжение шведов и тевтонских 

рыцарей на северо-востоке: Невская битва и Ледовое побоище. Варианты 

развития Руси. Даниил Галицкий и католический Запад. Александр Невский и 

Золотая Орда. Великое княжество Литовское и Русское. Борьба русского 

народа против золотоордынского ига. 

 

Московская Русь 

Великое княжество Литовское и Русское и Золотая Орда. Северо-восточная 

Руси, ее социально-экономическое и политическое устройство. Усиление 

новых политических центров: Тверь и Москва. Усиление Москвы при Иване 

Калите и его преемниках. Подготовка к борьбе с Ордой. Дмитрий Донской. 

Темник Мамай. Куликовская битва и ее значение. Возвращение влияния Орды 

на Русь при Тохтамыше. Ягайло и сближение Литвы и Польши. Распад 

Золотой Орды в первой половине XV в.: Крымское ханство, Ногайская Орда, 

Казанское, Сибирское, Узбекское и Казахское ханства. Религиозная ситуация 

в Великом княжестве Литовском и Русском. Ягайло и Витовт. Угроза со 

стороны Тевтонского ордена, Грюнвальдская битва. Княжение Василия I. 

Междоусобная борьба в Московском княжестве при Василии II.  

Социально-экономическое устройство Руси: вотчинное, княжеское и 

поместное землевладение. Бояре, дети боярские, дворяне, духовенство, 

черносошные и владельческие крестьяне. Города и посадское население. 

Княжение Ивана III. Объединение русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Ярославского, Ростовского и Тверского княжеств, 

Новгородской земли. Освобождение от Ордынского ига: стояние на реке Угре. 

Принятие Иваном III титула «великого князя всея Руси». Система управления 
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единым государством: местничество и кормления, принятие нового свода 

законов – Судебника 1497. Расширение территории Руси при Василии III. 

Территория и население Московского государства к началу XVI в. Сельское 

хозяйство, ремесло, торговля. Появление первых мануфактур. Социальный 

строй Московской Руси. Вотчина и поместье.  

 

Культура XI–XV вв. 

Проникновение византийской культуры. Строительство первых каменных 

соборов. Начало русской иконописи. «Слово о Законе и Благодати» Илариона. 

Культура Руси в период раздробленности: грамотность, жанры литературы, 

архитектура. «Повесть временных лет» Нестора. Строительство соборов в 

Новгороде, Владимиро-Суздальской земле. Ущерб от монголо-татарского 

нашествия. Возрождение русской культуры в Московском княжестве. Феофан 

Грек, Андрей Рублев, Дионисий. Перестройка Московского Кремля при Иване 

III и Василии III. Строительство монастырей. 

 

Россия при Иване Грозном 

Этапы правления Ивана IV Грозного. Борьба боярских кланов в начале 

правления. Реформы Избранной рады. Земский собор. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Реформа системы управления. Военная реформа. Покорение 

Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война. Заключение мирных 

договоров. Итоги и последствия Ливонской войны. Опричнина. Система 

управления и разделение государства на опричнину и земщину. Опричный 

террор. Нападения крымских татар и отмена опричнины. Итоги и последствия 

правления Ивана Грозного. Оценки Ивана Грозного учеными.  

Культура XVI в. Книжная культура: скоропись, первые печатные книги. 

Литература. Религиозная литература. Четьи-Минеи. Публицистика. Филофей, 

Иван Пересветов, А. Курбский, Сильвестр. Историческая литература. Спад 

летописания. Храм Возрождения в Коломенском, Покровский Собор (Собор 

Василия Блаженного). Шатровый стиль. 
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Смутное время 

Предпосылки и причины Смуты. Соотношение объективных и субъективных 

причин. Кризис государства после опричнины и поражения в Ливонской 

войне. Социальный кризис в государстве. Династический кризис. Правление 

Федора Ивановича и Бориса Годунова. Голод 1601-1603 гг. Лжедмитрий I, 

начало гражданской войны. Приход к власти Лжедмитрия, появление в 

Москве поляков. Переворот Василия Шуйского и начало восстания Ивана 

Болотникова. Поход Лжедмитрия II. Вступление в войну Польши и Швеции. 

Осада Смоленска. Свержение Шуйского, установление правительства 

Семибоярщины, приглашение на русский престол королевича Владислава. 

Первое народное ополчение и осада Москвы. Созыв Второго ополчения в 

Нижнем Новгороде. Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Осада и 

взятие Москвы войсками второго ополчения. Созыв Земского собора и 

избрание на царство Михаила Романова. Причины избрания. Итоги и 

последствия Смутного времени. 

 

Россия в XVII в. Первые Романовы 

Социально-экономическое положение страны после Смутного времени. 

Постепенное ужесточение положения крестьян. Торговля. Ярмарки. Новые 

явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Соборное уложение 1649 г. Окончательное оформление 

крепостного права. Социальная структура государства по Соборному 

уложению. Система управления: царская власть, боярская дума, земские 

соборы, приказы, роль церкви. Бунты, их причины и результаты: Соляной, 

Хлебный, Медный, восстание Степана Разина, Соловецкое восстание. 

Церковный раскол и Никон. Причины раскола, содержание церковной 

реформы Никона. Протопоп Аввакум и старообрядчество. Внешняя политика, 

ее направления и задачи. Смоленская война, Азовское сидение, Восстание 
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Богдана Хмельницкого и война с Речью Посполитой. Андрусовское 

перемирие и его условия. Правление Федора Алексеевича. 

 

Петровская эпоха 

Предпосылки и причины реформы Петра I. Правление Федора Алексеевича. 

Установление двойного правления Ивана и Петра Алексеевичей при 

регентстве царевны Софьи. Детство Петра I, потешные полки. Свержение 

власти Софьи. Строительство флота и Азовские походы. Великое посольство 

и его значение. Формирование антишведской коалиции. Первые реформы: 

введение рекрутских наборов преобразования в сфере быта. Северная война. 

Причины войны, цели и соотношение сил сторон. Первый этап Северной 

войны: поражение при Нарве, постепенное завоевание Прибалтики. Перелом 

в Северной войне: поход Карла XII в Россию, победы при Лесной и в 

Полтавской битве. Вступление в войну Турции, Прутский поход. Победа 

русского фота в битве при Гангуте. Завершающий этап Северной войны: 

завоевание Финляндии, начало и срыв мирных переговоров, битва при 

Гренгаме, русские десанты в Швецию, заключение Ништадтского мира. 

Результаты и последствия Северной войны. Каспийский поход Петра. 

Социально-экономические реформы. Ускорение реформ Петра вследствие 

войны. Появление новых мануфактур, введение политики меркантилизма. 

Административная реформа: губернии, провинции и дистрикты. Налоговая 

реформа: подушная подать. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Реакция 

на реформы Петра: недовольство дворян, Астраханское восстание, восстание 

Кондратия Булавина. Политические реформы. Отмирание Боярской думы и 

Земского собора, ликвидация приказов. Создание Сената, коллегий, 

Священного Синода. Итоги и последствия реформ. Оценки Петра I в 

современной историографии. 

 

Эпоха дворцовых переворотов 
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Причины дворцовых переворотов: новый порядок престолонаследия, 

отсутствие прямых наследников, усиление гвардии. Монархи эпохи 

дворцовых переворотов: Екатерина I, Петр II, Анна Ивановна, Иван VI 

Антонович. Феномен фаворитизма: А.Д. Меншиков, Э.И. Бирон. Приход к 

власти Елизаветы Петровны. Внутренняя политика: возвращение к 

петровским порядкам, отмена внутренних таможенных пошлин. Россия в 

Семилетней войне: успехи в сражениях с прусскими войсками, взятие 

Берлина, политические противоречия. Смерть Елизаветы и мир с Пруссией. 

Итоги и последствия войны. Социально-экономические и политические 

процессы эпохи дворцовых переворотов. Усиление дворянства: освобождение 

дворян от обязательной службы, ограничение возможностей получения 

дворянского статуса, ужесточение крепостного права. Петр III. Манифест о 

вольности дворянской.  

 

Эпоха Екатерины II 

Личность Екатерины II и ее приход к власти. Увлечение идеями Просвещения. 

Попытки прогрессивных мероприятий в начале правления: Вольное 

экономическое общество, секуляризация церковных земель, созыв Уложенной 

комиссии. Причины неудачного исхода инициатив. Ужесточение крепостного 

права. Восстание Емельяна Пугачева: причины, ход, результаты и 

последствия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Внешняя политика. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Причины 

войны. Победы П. Румянцева при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле. Сражение в 

Чесменской бухте. Кючук-Кайнарджийский мир и его условия. 

Присоединение Крыма. Русско-турецкая война 1787–1791 гг. Причины войны. 

Победы А.В. Суворова у Кинбурга, Фокшан, Рымника. Взятие Измаила. 

Морские победы Ф.Ф. Ушакова. Ясский мир и его условия. Русско-шведская 

война 1788–1790 гг. Разделы Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 гг. Итоги 

внешней политики Екатерины II. Причины внешнеполитических успехов.  
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Взаимоотношения Павла I и Екатерины II. Первые мероприятия нового 

императора. Противоречивость политики в отношении дворянства. 

Ограничения крепостного права: указ о трехдневной барщине. Противоречия 

внешней политики. Участие в антифранцузской коалиции: итальянский и 

швейцарский походы А.В. Суворова. Разочарование в союзниках и союз с 

Наполеоном. Подготовка к походу в Индию. Заговор и гибель Павла I. 

 

Культура XVII–XVIII вв.  

Основание Славяно-греко-латинской академии. Лицевой свод. «Сказание» 

Авраамия Палицына, «Временник» Ивана Тимофеева. Сатира. Архитектура и 

живопись. «Дивное узорочье». Нарышкинское барокко. Иконопись. Симон 

Ушаков. Изменения в культуре при Петре I. Бытовые изменения: первая 

газета, ассамблеи. Реформы в образовании: расширение сети учебных 

заведений, появление специальных школ (Навигацкая, Инженерная, 

Медицинская). Наука. Появление первого музея (Кунсткамеры), основание 

Академии Наук. Новые достижения в архитектуре. Застройка Петербурга 

(Петропавловский Собор, Адмиралтейство, Кунсткамера, здание Двенадцати 

коллегий). Публицистика. Феофан Прокопович. Наука и образование. 

Академия наук. Географические экспедиции В. Беринга и др. Историки: В. 

Татищев, М. Щербаков, Г. Миллер, А. Шлёцер. Создание русского театра, 

учреждение Академии художеств. Создание Московского университета. 

Литература: М. Тредиаковский, Г. Державин, Д. Фонвизин, А. Радищев. 

Архитектура: барокко и классицизм. Скульптура. 

 

Правление Александра I 

Приход к власти Александра I. Личность и воспитание царя. Состояние 

государства: экономика, социальная структура, политическая система. 

Негласный комитет и проекты реформ. Замена коллегий министерствами, указ 

о «вольных хлебопашцах», ограничение торговли крестьянами, создание 

государственного совета. Проект конституции М. Сперанского.  
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Внешняя политика Александра на первом этапе царствования. Участие в 

третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Битвы при Аустерлице, 

Прейсиш-Эйлау, Фридланде. Тильзитский мир и его условия. Союз с 

Наполеоном и континентальная блокада. Нарастание русско-французских 

противоречий.  

Причины войны 1812 г. Первоначальные планы сторон. Начало войны и 

отступление русских армий. Смоленское сражение и объединение 1-й и 2-й 

армий. Недовольство в обществе и назначение главнокомандующим М.И. 

Кутузова. Бородинское сражение и его итоги. Захват французами Москвы и 

Тарутинский маневр. Битва под Малоярославцем. Отступление французской 

армии. Битва на р. Березине. Итоги Отечественной войны и ее характер. 

Причины победы. Роль партизанского движения в успехе русских войск. 

Последствия Отечественной войны 1812 года. Заграничные походы русской 

армии. Битва при Лейпциге. Венский конгресс и его итоги. Формирование 

венской системы международных отношений. 

Смена внутриполитического курса. Усиление А.А. Аракчеева. Военные 

поселения. Отмена крепостного права в Прибалтике, дарование конституции 

Царству Польскому, нереализованные проекты конституций. Священный 

союз и подавление европейских революций. Итоги правления Александра I. 

 

 

 

Правление Николая I 

Противоречия внутренней политики Николая I. Репрессивные мероприятия: 

создание III отделения императорской канцелярии во главе с 

А.Х. Бенкендорфом, «чугунный» цензурный устав, «Теория официальной 

народности» графа С.С. Уварова. Прогрессивные предприятия: кодификация 

законов под руководством М. Сперанского, реформа государственных 

крестьян П. Киселева, финансовая реформа Канкрина. Социально-
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экономическое развитие России: начало промышленного переворота в 

условиях крепостничества. 

Внешняя политика. Укрепление южных границ империи: русско-персидская, 

русско-турецкая и кавказская войны. Антиреволюционные действия: польское 

восстание, помощь России в подавлении венгерской революции. Крымская 

война. Причины войны, противоречия между великими державами по 

«Восточному вопросу». Синопское сражение. Осада Севастополя: героизм 

защитников, попытки снятия осады и причины их неудач. Итоги и последствия 

войны. Причины поражения России в Крымской войне. 

 

Общественно-политические движения в первой половине XIX в. 

Общественные движения при Александре. Тайные общества. Причины и 

предпосылки возникновения революционного движения: внутренние и 

внешние. Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное общества. 

Состав организаций и их программа действий. «Конституция» Н. Муравьева и 

«Русская правда» П. Пестеля. Династический кризис после смерти Александра 

I. Отказ Константина Николаевича от престола. Восстание на Сенатской 

площади и его подавление. Причины поражения движения декабристов. Суд 

над восставшими. Последствия восстания декабристов. 

Консервативное направление: православие, самодержавие, народность. 

П.А. Чаадаев и «Философическое письмо». Либеральное направление: 

западники и славянофилы. Радикальное движение: «петрашевцы» и 

А.И. Герцен. «Общинный социализм». 

 

Правление Александра II 

Территория и население России в середине XIX в. Проблемы и внутренние 

противоречия николаевской России. Сторонники и противники реформ. 

Подготовка реформ. Создание Секретного комитета для разработки реформы. 

Губернские дворянские комитеты. Редакционные комитеты.  



16 

Манифест «Об отмене крепостного права» и «Положение о крестьянах, 

вышедших из зависимости». Условия освобождения крестьян. Личная свобода 

и гражданские права при сохранении крестьянской общины. Выкуп земли, 

отрезки и чересполосица. Выкупные платежи и государственный кредит. 

Временнообязанное состояние. Реакция на реформу. Крестьянское 

недовольство, восстания. Причины ограниченности крестьянской реформы, 

пережитки крепостного права. Распространение капиталистических 

отношений после реформы: расширение рынка рабочей силы, ослабление роли 

дворянства и натурального сельского хозяйства. Расширение банковской сети, 

строительство железных дорог. Социальные последствия реформы: 

расслоение крестьянства, появление новых групп буржуазии.  

Продолжение реформ: налоговая реформа, реформа образования, реформы 

местного самоуправления, судебная реформа, реформа печати, военная 

реформа. Результаты и последствия реформ. Оценка реформ Александра II 

современниками и учеными. 

Влияние Крымской войны на расстановку сил в Европе. Основные узлы 

противоречий. Отмена нейтрализации Черного моря. Восточный вопрос, 

русско-турецкая война 1877–1878 гг. и влияние на нее европейских 

государств. Присоединение Средней Азии и Дальнего Востока. 

 

Правление Александра III 

«Диктатура» М.Т. Лорис-Меликова. Верховная Распорядительная комиссия. 

Обстоятельства прихода к власти нового императора и их влияние на 

внутреннюю политику. Манифест «О незыблемости самодержавия». 

Общественно-политические мероприятия: введение чрезвычайного 

положения и учреждение «охранных отделений» полиции, «Временные 

правила о печати», циркуляр «О кухаркиных детях», ограничение земского 

самоуправления. Национальная политика: русификация Финляндии, 

Закавказья и Польши. Создание Тройственного союза. Оформление русско-

французского союза.  
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Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. 

Экономическая политика Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградского: перевод 

крестьян на обязательный выкуп, учреждение Крестьянского и Дворянского 

банков, отмена подушной подати. Реформы С.Ю. Витте: строительство 

железных дорог, денежная реформа, винная монополия. Рабочее 

законодательство. Первая русская индустриализация, рост монополизации 

экономики, развитие банковского сектора. Экономическая стагнация начала 

XX в. Создание новых промышленных районов, экономический рост перед 

Первой мировой войной. 

 

Общественно-политические движения второй половины XIX в. 

Идейные течения в российском обществе: либералы, консерваторы и 

социалисты. Либералы: состав направления, основные идеи, отношение к 

реформам, падение популярности. Консерваторы: состав, основные идеи, 

отношение к реформам. Влияние консерваторов. Катков и Победоносцев. 

Социалисты. Идея общинного социализма: причины появления, 

аргументация, идея особого пути к социализму. Чернышевский и Герцен. 

Появление первой «Земли и воли». Народничество и его направления: 

бунтарское, пропагандистское и заговорщическое. Террор и пропаганда. 

«Хождения в народ». Появление и деятельность второй «Земли и воли». 

Раскол на «Народную волю» и «Черный передел». Покушения и убийство 

Александра II и разгром народнических организаций. Теория «малых дел», 

земский либерализм. Группа «Освобождение труда». Начало рабочего 

движения в России. 

 

Культура XIX в. 

Золотой век русской культуры. Расширение сети гимназий и университетов. 

Географические экспедиции Ф. Белинсгаузена и М. Лазарева, И. 

Крузенштерна и Ю. Лисянского. Литература. Сентиментализм: Н. Карамзин. 
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Романтизм: В. Жуковский. Реализм: А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, М. 

Лермонтов, Н. Гоголь. Музыка: М. Глинка. Архитектура: Ампир и эклектика. 

Живопись: академизм и романтизм. 

Грамотность и образование. Этапы политики государства в области 

образования: от либеральной политики Александра II к ограничениям 

Александра III. Наука. Расцвет науки в Российской империи. Успехи в области 

химии, физики, истории, биологии, географии. Литература. Революционно-

демократическое направление: Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.Г. 

Чернышевский. Либеральные авторы: И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский. Л.Н. 

Толстой. Передвижничество. Критический реализм. «Могучая кучка». 

Архитектура: ампир и византийский стиль.  

 

Правление Николая II. Первая русская революция 

Экономика и социальная структура России в начале ХХ в. Политические 

движения на рубеже веков: «зубатовщина», журнал «Освобождение», 

создание первых социалистических партий. Политика России на Дальнем 

Востоке, отношения с Китаем. Русско-японская война 1904-1905 г. Первая 

русская революция. Причины и предпосылки революции. Этапы революции. 

Манифест 17 октября 1905 г. Легализация политической жизни в стране. 

Первая и Вторая Государственные Думы. Третьеиюньский переворот. 

 

Третьеиюньская монархия. Первая мировая война 

Третьеиюньская система. Основные политические партии и их программы. 

Третья и Четвертая Государственные Думы. Реформы П.А. Столыпина. 

Аграрная реформа. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в 
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условиях войны. Милитаризация экономики. Создание Особых совещаний. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда 

в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии 

в жизни общества. 

 

Революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето 1917 г.: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Поместный 

Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. Мероприятия А.Ф. Керенского осенью 1917 г. 

Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. Первые революционные преобразования 

большевиков. Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 
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экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире. Отказ новой власти 

от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 

промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. 

Отделение церкви от государства и школы от церкви. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. 

ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. Переговоры в Бресте и 

заключение Брестского мира. 

 

Гражданская война и интервенция 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Установление 

советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Военная интервенция. 

Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства 

А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 

Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской 
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войне. Вопрос о земле. Декларация прав народов России и ее значение. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

 

Культура начала XX в. 

Социальные потрясения начала XX в. и духовная культура. Отход от традиций 

классического искусства. Русский авангард. Художественные объединения. 

Архитектурные стили: эклектика и модерн. Серебряный век русской 

литературы. Музыка начала XX в., русский балет. «Русские сезоны» в Париже. 

 

СССР в 1920 – 30-е гг. Внешняя политика до 1934 г. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (НЭП). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922–1924 гг. Предпосылки и значение образования СССР. Принятие 

Конституции СССР 1924 г. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть 

В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли 

в аренду.  
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«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 

последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи 

и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 

Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне 

регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 

социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

«построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 
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Рапалло. Выход СССР из международной изоляции, «полоса признаний». 

«Военная тревога» 1927 г. Конфликт на КВЖД. Вступление СССР в Лигу 

Наций. 

 

Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Первый период Великой Отечественной войны 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г.  

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.  

Первый период Великой отечественной войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). 

Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов — всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. 

Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил 

на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  
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Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление 

и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции 

Красной Армии зимой-весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный 

режим. «Генеральный план Ост».  

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории 

СССР. Нацистский плен. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Заключительный 

период Великой Отечественной войны. Окончание Второй мировой 

войны 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. Прорыв блокады 

Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
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Ленинграда. За линией фронта. Развертывание массового партизанского 

движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 

врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте.  

Заключительный период Великой Отечественной войны (1944 – май 1945). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной 

Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 

миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция 

Германии. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 

1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

«репрессированных народов». Антигитлеровская коалиция. Открытие 

Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения 

и дискуссии. Потсдамская конференция. Капитуляция Германии. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 

Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Завершение войны на Дальнем 

Востоке. 
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Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. 

Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы.  

 

Поздний сталинизм 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном 

развитии страны. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение 

для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 

1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени.  

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны»: причины и последствия. «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 
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Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». 

Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

 

«Оттепель» 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба 

за власть в советском руководстве: Л.П. Берия, Г.В. Маленков, Н.С. Хрущев. 

Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд партии и разоблачение «культа личности» 

Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия.  

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. Приоткрытие «железного 

занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты 

Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 
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профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма 

в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и 

специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в 

обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. 

Хрущева и приход к власти Л.И.Брежнева. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Договор о прекращении ядерных 

испытаний в трех средах. 

 

«Застой» 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 
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экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Замедление 

научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. Создание территориально-производственных 

комплексов (ТПК). Открытие Самотлорского нефтегазового месторождения, 

запуск нефтепровода «Дружба». Рост зависимости советской экономики от 

продажи углеводородов. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Уровень жизни разных социальных 

слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефициты и очереди. Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. 

Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. 

Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Договоры ОСВ-1 и ПРО. Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Обострение отношений с США в начале 1980-х гг. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
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Перестройка. Распад СССР 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс 

на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Госприемка. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение 

к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.  

«Новое политическое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 

советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода 

советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной 

войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире.  

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и 

ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов — высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъем 
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национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит.  

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б.Н. Ельцина в единого лидера 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 

(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. 

«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в 

ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 



32 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и 

влияния Горбачева. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада 

СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

 

Советская культура и наука 

Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры.  

От обязательного начального образования — к массовой средней школе. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература 

и кинематограф 1930-х годов. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. 

Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 
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военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой 

Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые 

в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: 

новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование 

и наука. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни 

общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: 

«кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Советский 

андеграунд. «Бульдозерная выставка». 

 

Россия на современном этапе  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 
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Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992–1993 гг. Нарастание политико-конституционного кризиса в 

условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 

г. — попытка правового разрешения политического кризиса. Указ 

Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение 

об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра 

с республиками. Первая Чеченская война (1994–1996). Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды 

и залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. и его последствия.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия — правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Присоединение России к Совету Европы. Присоединение России к 
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«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 

бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. 

Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации 

на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Вторая Чеченская война. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. 

Третий президентский срок В.В. Путина. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии. Создание федеральных округов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора. «Национальные проекты». 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Внешнеполитический курс 

В.В. Путина. Современная концепция российской внешней политики в 

условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. СНГ, ЕврАзЭС, 

ШОС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в ВТО. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

на тему 

1-2 Диагностика первой и второй части ЕГЭ по истории 2 

3-4 Древняя Русь 2 

5-6 Удельная Русь 2 

7-8 Московская Русь 2 

9-10 Культура XI–XV вв. 2 

11-12 Россия при Иване Грозном 2 

13-14 Контрольная работа 2 

15-16 Смутное время 2 

17-18 Россия в XVII в. Первые Романовы 2 

19-20 Петровская эпоха 2 

21-22 Эпоха дворцовых переворотов 2 

23-24 Эпоха Екатерины II 2 

25-26 Культура XVII–XVIII вв. 2 

27-28 Контрольная работа 2 

29-30 Правление Александра I 2 

31-32 Правление Николая I 2 

33-34 Общественно-политические движения в России в первой 

половине XIX в. 

2 

35-36 Правление Александра II 2 

37 Правление Александра III 1 

38 Социально-экономическое развитие России в конце XIX 

– начале XX вв. 

1 

39-40 Общественно-политические движения в России во 

второй половине XIX в. 

2 
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41-42 Культура XIX в. 2 

43-44 Контрольная работа 2 

45-46 Правление Николая II. Первая русская революция 2 

47-48 Третьеиюньская монархия. Первая мировая война 2 

49-50 Революция 1917 г. 2 

51 Гражданская война и интервенция 1 

52 Культура начала XX в. 1 

53-54 СССР в 1920–30-е гг. Внешняя политика СССР до 1934 г. 2 

55-56 Контрольная работа 2 

57-58 Внешняя политика СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Первый период Великой 

Отечественной войны 

2 

59-60 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Заключительный период Великой Отечественной войны. 

Окончание Второй мировой войны 

2 

61 Поздний сталинизм 1 

62-63 «Оттепель» 2 

64 «Застой» 1 

65-66 Перестройка 2 

67-68 Советская культура и наука 2 

69 Россия на современном этапе 1 

70 Повторение второй половины XX в. 1 

71-72 Тренировочный ЕГЭ по истории 07.05 2 

73-74 Повторение всего курса русской истории 2 

75-76 Повторение всего курса русской истории 2 
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