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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Ad Fontes» 

Пояснительная записка 

История - один из компонентов общей культуры человека и 
необходимое слагаемое гражданина. Курс призван укрепить чувство 
патриотической гордости у его носителей, развить возможности каждой 
личности, сообщить необходимые для выбранной профессии знания. 

К числу важнейших вопросов современной государственной политики в 
области образования относится обеспечение гарантий реализации 
конституционных прав молодых людей на получение полноценной суммы 
знаний.  

Одним из ведущих направлений развития образования является 
создание независимой системы оценки качества образования. 

 Основные мировые тенденции развития образования нашли отражение 
в «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.», 
в которой определена необходимость создания системы объективной оценки 
качества подготовки выпускников. С этой целью в 2001 г. В Российской 
Федерации начался эксперимент по введению Единого государственного 
экзамена. 

В число задач ЕГЭ входят следующие: 
• повышение доступности профессионального образования; 
• повышение объективности вступительных испытаний и процедуры 
приема в вузы и сузы; 
• обеспечение государственного контроля и управления качеством 
образования на основе независимой оценки уровня подготовки 
выпускников. 
           В целях обеспечения объективности итогов аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений,  используются контрольно-
измерительные материалы, разрабатываемые с учетом единых 
концептуальных подходов: соответствия нормативной базе по предмету, 
достаточно полного охвата учебного материала, сбалансированности числа 
заданий разного типа, выравнивания вариантов по уровню сложности и пр. 
ЕГЭ обеспечивает разностороннюю проверку подготовки выпускников школы 
и их дифференциацию по уровню и качеству подготовки. 

ЕГЭ по истории – сложный и специфический экзамен. В отличие от 
наиболее близкого ЕГЭ по обществознанию, история - более комплексный, 
объемный и информативный предмет. Подготовка ЕГЭ по истории является 
актуальной задачей, как для учащихся, так и для учителей.  ЕГЭ по истории 
России охватывает исторический материал с древности до наших дней. Для 
успешной сдачи экзамена требуется знания огромного количества фактов, 
терминов, хронологии.  При этом надо усвоить и уметь анализировать разные 
аспекты истории – экономика и социальные отношения, внутренняя и внешняя 
политика, история культуры. 
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Цель курса: 
углубление специальной подготовки учащихся по предмету, повторение 

и систематизация знаний, формирование целостного представления 
обучающихся об отечественной истории в логике исторического развития 
России и новыми историческими концепциями. 

Задачи курса: 
- сформировать положительное отношение к процедуре контроля в 

формате единого государственного экзамена; 
- сформировать представление о структуре и содержании контрольных 

измерительных материалов по предмету; назначении заданий различного типа 
(с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом); 

- сформировать умения работать с инструкциями, регламентирующими 
процедуру проведения экзамена в целом; эффективно распределять время на 
выполнение заданий различных типов; правильно оформлять решения 
заданий с развернутым ответом; 

- формирование и закрепление системы научных (логических и 
образных) знаний и представлений обо всех достаточно значимых событиях, 
явлениях и процессах отечественной истории с древнейших времён до конца 
XX века; 

- акцентировать внимание учащихся на тех учебных аспектах и темах, 
которые являются для них трудными, сложными. 

Литература: 
Орлов. А.С. История России 
Кадневский В.М. Интенсивная подготовка. М.Айрис 
ГевурковаЕ.А. Типовые тестовые задания. М.Экзамен 
Северинов К.М. Тренировочные тесты с комментарием к ответам. П.Тригон 
Баранов П.А. Интенсивная подготовка. М. Эксмо 
Соловьёв Я.В. Типовые тестовые задания. М. Астрель 
Гевуркова Е.А Универсальные материалы. М. Интеллект-Центр 
Гевуркова Е.А Интенсивная подготовка. М. Эксмо 
Гевуркова Е.А Тематико-типовые задания. М. Эксмо 
Гевуркова Е.А. История. Решение сложных заданий. М. Интеллект-Центр 
Пазин Р.В. История России. Тематические тесты. Задания С. Р – Д. Легион 
Краморов Н.И. История. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Р – Д. 
Легион 
Гевуркова Е.А История. Подготовка к ЕГЭ. М Национальное образование 
Филиппова А.В. История России 1945-2008 гг.- М.: Просвещение, 2008. 
П.П. Епифанов, О.П. Епифанова «Хрестоматия по истории России с 
древнейших времен до конца XVIII века». 
А.Н. Сахаров «История России конец XVII – XIX век»- М.: Просвещение, 
2010. 
А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В.  Мироненко «История России XX – 
начало XXI века. - М.: Просвещение, 2009. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «AD FONTES» 

 
Требования к результатам: 
Личностные результаты: 
 Формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, 

стимулирование, достижение и др.); формирование исторической  
компетентности; осознание своей идентичности как гражданина страны; 
локальной и региональной общности; освоение гуманистических традиций и 
ценностей; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; понимание культурного многообразия 
мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность 

Метапредметные результаты: 
произвольно и осознанно владеть общим приемом решения  проблемных 

ситуаций; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий; ориентироваться на разнообразие  точек зрения и мнений; 
учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных 
текстов, документов; уметь выделять существенную информацию из текстов 
разных видов; уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; уметь осуществлять синтез как 
составление целого из частей; уметь осуществлять сравнение; уметь 
устанавливать причинно-следственные связи; уметь строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
уметь устанавливать аналогии; осуществлять расширенный поиск 
информации; выбирать средства для организации своего поведения; 
запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, 
контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 
использованием норм; предвосхищать промежуточные и конечные результаты 
своих действий, а также возможные ошибки; начинать и заканчивать действие 
в нужный момент. 

Предметные результаты: 
 учащиеся должны знать: основные понятия и термины, используемые в 

исторической науке; основные этапы и особенности исторического процесса в 
России; содержание и специфику экономической, социально-политической и 
духовной жизни России в различные периоды её истории; основные 
хронологические рубежи, календарные даты истории России; составлять 
хронологические и синхронистические таблицы; читать историческую карту с 
опорой на легенду; составлять биографическую справку, характеристику 
деятельности исторической личности; соотносить единичные исторические 
факты и общие явления, процессы; сравнивать исторические события и 
явления, определять в них общее и различия; раскрывать, чем объясняются 
различия; излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной 
литературе; сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя 
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сходство и различия; определять, объяснять, аргументировать свое отношение 
к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«AD FONTES» С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение  
Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы 

работы историка. История России — часть всемирной истории. Основные 
факторы, определяющие своеобразие русской цивилизации и российской 
истории: влияние природно-климатических условий, первостепенная роль 
государственности, особенности социальной структуры общества, 
многонациональный характер страны, влияние православной веры.  
Основные понятия: цивилизация.  

Древнерусское государство в IX—начале XIII вв.   
Народы и древнейшие государства на территории России. Восточные славяне 
в VI—IX вв. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, 
общественный строй и верования восточных славян. Территория России до 
появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. 
Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность 
восточных славян: земледелие, торговля. Язычество древних славян. 
Перемены в общественных отношениях у восточных славян в VI—IX вв. И 
предпосылки образования государства. Проблемы происхождения 
Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. 
Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью Олега.  
Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская 
теория, полюдье, дань.  

Образование Древнерусского государства. 
 Киевская Русь. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. 
Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. княжеские 
усобицы. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, 
Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие 
государственности. Государственное управление, роль князей и веча. 
Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. Русская 
Правда как источник по изучению социальной структуры общества. Крещение 
Руси и его значение. Народные движения и заговоры аристократии. 
Усложнение межкняжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. 
Восстановление относительного единства Руси при Владимире Мономахе. 
Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное (войны и 
мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским 
каганатом, набегами печенегов, половцев), западное (дипломатические 
отношения с европейскими странами), северо-западное (походы русских 
князей в Прибалтику). Причины распада Киевской Руси.  
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Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная 
монархия, феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, 
«лествичная система», вече, дружина.  

Культура Киевской̆ Руси.  
Христианская культура и языческие традиции. Влияние Византии. 

контакты с культурами запада и востока. культура древней руси как один из 
факторов образования древнерусской народности. Особенности 
древнерусской культуры: связь с религиозным культом, анонимность, отличие 
от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, былины и их герои. 
Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. Распространение 
письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, 
Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». 
«Слово о Законе и Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. 
Архитектура. Первые русские каменные постройки: Десятинная церковь в 
Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Древнерусская 
живопись.  
Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, 
крестово- купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска.  

Русские земли княжества в XII—XIII вв.  
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и 

княжества. Монархии и республики. Положительные и отрицательные 
последствия раздробленности. Характерные черты политического строя 
отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности края и 
его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы 
правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое 
Гнездо. Новгородская боярская республика: государственное устройство, 
политическая жизнь, объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: 
борьба князей с боярством. Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа 
Мстиславича и Даниила Галицкого. русь и степь. идея единства русской земли.  
Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, 
вотчинное земледелие, удел, боярская республика, аристократия, 
корпоративные интересы.  

Культура Руси XII — начала XIII в.  
Расцвет летописания, появление летописей в различных землях. 

Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской литературы. 
«Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». 
Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский 
собор в Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский 
соборы Владимира, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-
Польском и др.). Архитектура Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески. 
Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм. 
Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов.  

Монгольское  нашествие.  
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Создание Чингисханом мощной ̆армии. Битва на Калке. Поход Батыя на 
Северо- Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и 
поход Батыя на запад. Причины завоевания русских земель. Значение борьбы 
Руси против монгольских завоевателей.̆ включение русских земель в систему 
управления монгольской ̆ империи. Золотая Орда. роль монгольского 
завоевания в истории руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 
агрессией: итоги и значение. Нападения западноевропейских рыцарей на 
Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве и Чудском 
озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой Орды, 
установление ордынского владычества над Русью. Политика Александра 
Невского по отношению к Золотой Орде. русские земли в составе великого 
княжества литовского.  
Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское 
иго.  

Образование единого Русского государства в XIV—XV вв.  
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. роль городов в объединительном процессе.  
Усиление Московского княжества в XIV — первой ̆половине XV в. Различные 
судьбы русских земель после монгольского нашествия. русские земли в 
составе великого княжества литовского. Борьба за политическую гегемонию в 
северо-восточной ̆ Руси. Москва как центр объединения русских земель. 
взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 
ордынского владычества. зарождение национального самосознания. Великое 
княжество Московское в системе международных отношений. принятие ордой ̆
ислама. автокефалия русской ̆ православной ̆ церкви. Московское княжество. 
Деятельность князей ̆Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба 
Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой ̆Ордой.̆ Причины 
возвышения Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее 
усиление Москвы.. Войны с Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый ̆
вызов Орде со стороны Московского княжества. Битва на Воже. Подготовка к 
решающему столкновению. Роль Православной церкви. Деятельность 
митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее 
значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение 
деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому 
княжеству. Правление Василия I. ВасилийII и феодальная война. Обретение 
автокефалии Русской православной церкви.  
Основные понятия: религиозный ̆ центр, национальное самосознание, 
общежительный ̆устав, феодальная воина, уния, автокефалия.  

Российское государство во второй̆ половине XV - XVI вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной ̆
структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности 
образования централизованного государства в России. рост международного 
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авторитета российского государства. формирование русского, украинского и 
белорусского народов.  
Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. 
Завершение присоединения большинства русских земель к Московскому 
княжеству. Покорение Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. 
Ликвидация мелких княжеств и уделов. Продвижение на Урал и в Западную 
Сибирь. Сущность ересей ̆ и политика Ивана III по отношению к еретикам. 
Судебник 1497 г. И его значение для укрепления единого государства. Начало 
формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения крестьян. 
Причины создания крепостнической ̆ системы. Становление поместного 
землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика Ивана 
III. Походы на Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с 
Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. 
Борьба в Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности образования 
единого Русского государства. Начало складывания самодержавия.  
Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, 
помещик, дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, 
самодержавие, ересь.  

Культурное развитие русских земель и княжеств.  
Влияние внешних факторов на развитие русской ̆ культуры. Русская 

культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 
завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о 
Мамаевом побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное 
зодчество. Московская архитектура. Роль итальянских архитекторов в 
развитии русского зодчества. Перестройка Московского Кремля. Особенности 
архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. Творчество Феофана Грека, 
Андрея Рублева и Дионисия.  
Основные понятия: повесть, Куликовский ̆цикл, «хождение».  

Россия в XVI—XVII вв.  
Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, 

оказывавшие положительное и отрицательное влияние на развитие сельского 
хозяйства, ремесла, торговли. Изменения в положении различных сословий 
России. Правление Василия III. Формирование московской ̆идеологии: споры 
иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — Третий ̆ Рим». Роль церкви в 
государственном строительстве. Установление царской ̆ власти. Реформы 
середины XVI в. Создание органов сословно-представительной ̆ монархии. 
Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение 
государственной территории в XVI в. Правление Елены Глинской ̆ и ее 
реформы. Последствия боярского правления. Начало правления Ивана 
Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. Реформы Избранной ̆
рады и их значение. Государственный ̆ строй. Зарождение сословно-
представительной ̆ монархии и ее особенности в России. Земские соборы. 
Становление новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина 
Ивана Грозного и ее смысл. Опричный ̆ террор и его последствия. Внешняя 
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политика Ивана Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского 
ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с 
набегами из Крыма. Ливонская воина: ее ход и результаты. Итоги правления 
Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса 
Годунова. Введение заповедных лет и 5- летнего срока сыска беглых крестьян. 
Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем 
Бориса Годунова.  
Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная 
монархия, Земский ̆ собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная 
рада, иосифляне, нестяжатели, опричнина, террор, патриаршество, засечная 
черта, казачество.  

Русская культура в XVI в.  
Факторы, влияющие на развитие русской ̆ культуры:  освобождение и 

объединение России, становление самодержавной ̆ власти. Создание 
обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, 
Домострой, Лицевой ̆ летописный ̆ свод. Публицистика: Максим Грек, Иван 
Пересветов, переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало 
книгопечатания. Иван Федоров. Подъем архитектуры. Рождение шатрового 
стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм Василия Блаженного и 
др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. Годуновская и 
строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.  
Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, 
книгопечатание, шатровая архитектура, школы иконописи.  

Смутное время.  
Пресечение правящей ̆династии. Обострение социально- экономических 

противоречий. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, 
династический ̆ кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, 
вмешательство зарубежных сил. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.̆ 
Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход 
Лжедмитрия I и причины его победы. Внутренняя и внешняя политика 
самозванца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, 
«крестоцеловальная запись». Восстание под предводительством Ивана 
Болотникова: причины, ход, подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский ̆
лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия 
Шуйского. Семибоярщина. Освобождение Москвы. Земский ̆собор 1613 г. И 
избрание царем Михаила Романова. Окончание Смутного времени.  
Основные понятия: Смута, династический ̆ кризис, междуцарствие, 
самозванец, «крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей ̆земли, 
интервенция, национальный ̆подъем, ополчение. 

 Россия после Смуты.  
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Внутренняя 
политика первых Романовых. Последствия Смуты. Консолидация общества 
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при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. Правление 
Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые 
мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) 
рынка. Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. 
Дворянская конница и полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока 
сыска беглых крестьян. Поиски новых источников государственных доходов, 
увеличение налогов. Эксперименты в сфере финансов и причины их неудач. 
Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения XVII в. 
Городские восстания, их причины и последствия. Восстание под 
предводительством С. Т. Разина: причины, ход, результаты. Патриарх Никон. 
Церковная реформа и церковный ̆ раскол в Русской ̆ православной ̆ церкви. 
старообрядчество. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия. 
 
Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) 
строя», «белая слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский 
(внутренний)̆ рынок, протекционизм, Соляной ̆бунт, Медный̆ бунт, Соборное 
уложение, раскол, старообрядчество.  

Внешняя политика России в XVII в.  
Заключение Столбовского мира со Швецией и Деулинского перемирия 

с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, результаты. 
Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. 
М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за 
независимость и политика России. Переяславская рада и решение о 
воссоединении Украины с Россией.̆ Левобережная Украина в составе России. 
Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги 
войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1661гг. И ее 
результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. 
Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней ̆политики России в XVII 
в.: успехи и нерешенные задачи. Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, 
реестр, гетман, воссоединение. Русская культура XVII в. Формирование 
национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - XVII 
вв. Усиление светских элементов в русской ̆культуре XVII в. Новые идеи в 
русской культуре: изменение отношения к властям, обмирщение культуры, 
усиление светских элементов, интерес к достижениям западноевропейской ̆
культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-латинской ̆
академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — 
сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), 
сатирические повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в 
архитектуре: московская, ярославская, строгановская школы зодчества, 
московское (нарышкинское) барокко. Усиление светских мотивов в живописи. 
Симон Ушаков.  
Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, 
обмирщение культуры, светскость, нарышкинское барокко.  



 
 

10 
 

 
Россия в эпоху Петра Великого   
Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 

70—80-е гг. XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее 
внутренняя и внешняя политика. Крымские походы В. В. Голицына и их 
результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его соратников. Приход 
Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого 
посольства. Петровские преобразования. Причины преобразований всех 
сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее 
комплектования— рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. 
Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной 
подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного 
производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских 
мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы 
государственного управления. Бюрократизация государственного строя. 
Учреждение Сената как высшего законосовещательного и контрольного 
органа. Система коллегий, особенности коллегиального управления. 
Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод. Создание 
системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управления: 
образование губерний. провозглашение империи. Провозглашение Петра I 
императором. Табель о рангах и ее значение для социального развития России. 
Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. 
Сохранение крепостничества в условиях модернизации  
Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 
единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и 
посессионные крестьяне, меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, 
Синод, фискал, прокурор, обер-прокурор, губерния, империя, Табель о рангах.  

Внешняя политика Петра I.  
Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские 

походы, их результаты. Рождение российского военно -морского флота. 
Константинопольский ̆мир. Заключение Северного союза, подготовка войны 
со Швецией.̆ Начало Северной ̆войны. Поражение русских войск под Нарвой.̆ 
Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на 
Россию. Полтавская битва и ее значение. Петр I как полководец. Дальнейшие 
победы русской ̆ армии и флота. Прутский поход, причины его неудачи. 
Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его значение для России. 
провозглашение империи. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское 
восстание под руководством К. Ф. Булавина).  
Основные понятия: военно-морской ̆флот, Северный ̆союз, морская держава.  
«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских 
преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: введение 
западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. 
Новые формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость 
развития образования. Учеба дворян за границей. Создание новых учебных 
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заведений. Введение гражданской азбуки, распространение книгопечатания. 
Первая русская печатная газета «Ведомости». Меры Петра I по развитию 
науки. Создание первых публичных библиотек и музея (Кунсткамеры). 
Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль петровского 
времени. Идеология. Публицистический ̆ характер указов Петра I. 
Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. 
«Книга о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело 
царевича Алексея. Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и 
градостроительстве. Становление русской ̆ реалистической живописи (И. 
Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в сфере культуры и 
быта. Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, 
Академия наук.  

Россия в середине и второй половине XVIII в.  
Россия в период дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов. 

Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, условия и причины 
переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за 
власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения 
самодержавия в пользу олигархии. Правление Анны Иоанновны. Сущность и 
содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти 
Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы 
Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. 
Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской и его последствия. 
Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II.  
Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, 
кондиции, олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные 
пошлины, манифест.  

Внутренняя политика Екатерины II.  
Просвещенный ̆абсолютизм. Путь Екатерины II к престолу. Екатерина II 

и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей просвещенного 
абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 
созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. 
Губернская реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика 
Екатерины II по отношению к дворянству: укрепление дворянского 
землевладения, расширение привилегий дворянства и их власти над 
крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание 
дворянских корпоративных организаций. Превращение дворянства в 
господствующее сословие. Политика Екатерины II по отношению к городам: 
меры по стимулированию промышленности и торговли, упразднение 
монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой ̆ системы 
городского управления. Итоги внутренней ̆политики Екатерины II.  Восстание 
Е. И. Пугачева: причины, ход, результаты. Основные понятия: просвещенный ̆
абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, Уложенная комиссия, 
генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, корпоративная 
организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, 
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крестьянская война. Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). 
Главные направления внешней политики России после Петра I: борьба за 
выход к Черному морю, присоединение земель Речи Посполитой, участие в 
«большой»̆ европейской ̆ политике. Русско-турецкая война 1735— 1739гг.: 
основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774гг.: 
причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир 
и его результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение 
Новороссии. Деятельность Г.А.Потемкина. Присоединение Крыма к России. 
Русско-турецкая война 1787—1791гг.: причины, ход боевых действий на суше 
и на море, условия Ясского мира. Полководческое искусство А.В.Суворова. 
Флотоводческое искусство Ф.Ф.Ушакова. Значение получения Россией 
выхода к Черному морю и возможности освоения Северного Причерноморья 
и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, 
участники. Восстание в Польше в 1794г. Значение присоединения к России 
Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в 
Семилетней ̆ войне: действия русской ̆ армии, ее победы, выход России из 
войны. Начало борьбы России с последствиями Великой французской 
революции конца XVIII в. Итоги внешней политики России в XVIII в. 
Превращение России в мировую державу в XVIII в.  
Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.  

Царствование Павла I.  
Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в 

государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о 
трёхдневной ̆ барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. 
Внешняя политика Павла I. Участие во II антифранцузской ̆ коалиции. 
Итальянский ̆ и Швейцарский ̆ походы А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. 
Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из антифранцузской ̆
коалиции и сближения с Францией.̆ Переворот 11 марта 1801 г. И убийство 
Павла I. Основные понятия: престолонаследие, деспотизм. Русская культура 
XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный ̆ характер  
образования (шляхетские корпуса, Смольный ̆ институт). Основание 
Московского университета, его роль в развитии образования, науки и 
культуры России. Попытки Екатерины II создать стабильную систему 
народного просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи 
книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н. И. Новикова. 
Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. 
Становление исторической ̆ науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. 
Болтин). Успехи в изучении географии России. Русские изобретатели 
И.И.Ползунов и И.П.Кулибин. Общественная  мысль. Идеология 
просвещенного Екатерины II. Начало русского театра. Ф. Г. Волков. 
Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. 
Портретная живопись. Русская скульптура. Архитектура: стиль барокко (В. В. 
Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги 
развития русской ̆культуры XVIII в.  



 
 

13 
 

Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, 
университет, гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко.  

Россия в первой половине XIX в.  
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: 

господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений.  
Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 
промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным 
трудом. Начало промышленного переворота в России: причины, основные 
достижения и их влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. 
Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений. 
Взаимоотношения между сословиями, влияние развития рыночных 
отношений на социальные слои.  
Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, 
отходничество, конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, 
фабрика, капиталистические отношения, ярмарка, экспорт, импорт.  

Реформы Александра I. 
  Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». Негласный 
комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. 
Крестьянский ̆ вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере 
просвещения. Реформы государственной̆ системы в первой ̆половине XIX в. 
Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. Сперанский,̆ его 
проекты. «Записка о древней ̆и новой ̆России» Н. М. Карамзина.  
Основные понятия: министерство, университетский ̆ устав, автономия, 
самоуправление, «вольные хлебопашцы».  

Борьба с Наполеоном.  
Основные направления, способы реализации, результаты 

внешнеполитической ̆ деятельности России. Участие в коалициях против 
наполеоновской ̆ Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка 
Франции и России к войне. Войны со Швецией,̆ Турцией,̆ Ираном. 
Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. Накануне 
Отечественной ̆ войны 1812 г. Отечественная война 1812 г. Силы сторон. 
Причины, основные события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 
1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. 
Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы России. 
Заграничные походы русской ̆армии 1813—1814гг. Венский ̆конгресс. Участие 
России в создании и деятельности Священного союза. Восточный ̆ вопрос в 
царствование Александра I.  
Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, 
конгресс. Восточный ̆ вопрос. Внутренняя политика второй половины 
царствования Александра I. Причины изменения внутриполитического курса. 
Попытки продолжения реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина.  

Русское Просвещение.  
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Движение декабристов (участники, цели, программные документы, 
судьбы декабристов). Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. На Сенатской 
площади. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами.  
Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, 
цензура, тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное 
мнение, конституционная монархия, республика, имущественный ценз, 
федерация, военная диктатура, диктатор, каторга.  

Внутренняя политика Николая I.  
Император Николай I. Особенности николаевской системы управления. 

Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по укреплению 
самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические 
преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: 
основные проблемы и попытки их решения. Реформа государственных 
крестьян. Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие».  
Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория 
«официальной ̆ народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, 
ассигнации, кредитный билет, прямые и косвенные налоги, монополия, 
откупщик.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 
  Имперская внешняя политика России. Крымская война. Кавказская 
война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления 
взаимодействия и противоречия. Польское восстание. Восточное направление 
внешней политики России. Русско-иранская и русско-турецкая войны. 
Нарастание противоречий между Россией и Англией и Францией в Восточном 
вопросе. Крымская война: цели, причины, основные события, результаты. 
Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, 
Э.И.Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. 
Ермолов. Имам Шамиль и его государство.  
Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, 
газават.  

Общественное движение в годы царствования Николая I.  
Причины активизации духовной жизни, способы организации, основные 

идеи участников. Дружеские кружки 20—30-х гг. XIX в. И их участники. 
«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Консерваторы. Славянофилы и 
западники. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. Петрашевцы.  
Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.  

Русская культура первой половины XIX в.  
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII - первой половины XIX вв. Становление национального самосознания. 
Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и 
библиотеки. Развитие науки, становление научных школ, главные открытия 
российских ученых и их влияние на жизнь общества. Историческая наука (Н. 
М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: основные 
направления исследований, открытия, их использование в экономике и 
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культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление 
основных направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские 
поэты, писатели, драматурги. Ведущие театральные школы, выдающиеся 
актеры и лучшие роли. Поиски самобытных путей в музыке, русские 
композиторы. Живопись и скульптура: характерные черты, известные творцы 
и их произведения. Архитектура: господствующие стили, наиболее известные 
архитектурные ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма 
в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт различных слоев населения.  
Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, 
эклектика.  

Россия во второй̆ половине XIX в  
Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. 

Александр II. Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. 
Подготовка Крестьянской реформы, разработка ее условий. Деятели 
Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Отмена крепостного 
права. Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. 
Осуществление реформы, деятельность мировых посредников. Новая 
организация крестьянского управления и суда. Реформы и процесс 
модернизации в России: значение Крестьянской реформы.  
Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные 
крестьяне, выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной 
сходы, сельское общество, староста, волостной старшина.  

Социально-экономическое развитие России после Крестьянской 
реформы.  

Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском 
хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Развитие сельского 
хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской 
общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйств а. Изменения 
во взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском 
хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и 
тяжелую промышленность. Завершение промышленного переворота и его 
влияние на жизнь государства и общества. Промышленный подъем конца XIX 
в. Новые промышленные районы России. Роль экономической политики 
государства. С. Ю. Витте. Формирование классов индустриального общества 
— буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. Развитие 
внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их 
благоустройство. Итоги социально- экономического развития.  
Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, 
пролетариат, стачка.  

Реформы 60—70-хгг. XIX в.  
Земская и городская реформы. Формирование и основы деятельности 

земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения 
органов самоуправления и государственной ̆власти. Судебная реформа: новая 
судебная система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд 
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присяжных. Военная реформа. Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская 
повинность. Реформы в других сферах жизни (финансы, просвещение, 
печать). Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, 
мировой ̆ суд, коронный ̆ суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные 
заседатели, всеобщая воинская повинность, классические и реальные 
гимназии. Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX 
в. Отношение общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически 
активных слоев общества, способы влияния на политику самодержавия. 
Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественной мысли, 
их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XIX в. Н. Г. 
Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. 
«Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в 
народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические 
организации, их состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его 
результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. 
«Народная воля». Борьба власти с политической активностью общества: 
реорганизация репрессивных органов, преследования, попытки 
сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). «Конституция» 
М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.  
Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, 
катехизис, народничество, административная ссылка, конституция, 
Учредительное собрание.  

Внутренняя политика и общественное движение в царствование 
Александра III.  

Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. 
Политика контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и др.). 
Ограничения в сфере просвещения и печати. Попечительская политика. 
Начало рабочего законодательства. Особенности общественного движения. 
Кризис революционного народничества. Либеральное народничество. Рабочее 
движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Проникновение 
марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало политической 
деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители.  
Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, 
рабочая инспекция.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в.  
Борьба за  пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. 

А.М.Горчаков. Другие направления внешней политики: «Союз трех 
императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и освоение Дальнего 
Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки 
дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). 
Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан- Стефанский договор и Берлинский 
конгресс. Александр III — миротворец. Обострение противоречий между 
Россией и Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. 
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Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и 
результаты для Российского государства и азиатских народов. Влияние 
внешнеполитической ̆ деятельности Российского государства на развитие 
экономики и культуры страны.  
Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, 
займы, Туркестанский край.  

Русская культура второй половины XIX в.  
Демократизация культуры. Развитие системы образования: расширение 

сети образовательных учреждений и их доступности для различных слоев 
населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве 
страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий 
для самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный бум, 
музеи и их создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). 
Важнейшие открытия русских ученых и их значение для развития общества. 
Развитие исторической науки. Географические открытия русских географов. 
Литература. Великие русские писатели. Основные направления, темы и жанры 
литературы, отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма 
в литературе. Театральное искусство. Выдающиеся русские артисты и 
особенности их творчества. Расцвет русской национальной музыки. 
Творчество композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые 
тенденции в архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество 
передвижников. Основные темы в живописи (Творческие союзы и их влияние 
на культурную жизнь российского общества. Влияние российской культуры 
второй половины XIX в. На мировую культуру.  
Основные понятия: передвижники, меценаты.  

Россия и мир в начале ХХ в. 
Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. 

Монополистический капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные 
характеристики. Особенности модернизации в начале XX в. Страны мира в 
новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Предпосылки 
формирования в  начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. 
Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 
Новое соотношение сил и обострение конкуренции между странами. 

Первая мировая война.  
Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами 
в  начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 
противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол 
великих держав на два противоборствующих блока — Тройственный союз и 
Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в 
европейском обществе. Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой 
мировой войны. [Гаврило Принцип.] Цели и планы участников. Характер 
войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 
Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. 
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Война на море. Изменение состава участников двух противоборствующих 
коалиций: Четверной союз и Антанта. Нарастание социально-экономических 
и политических противоречий в воюющих странах. Первая мировая война как 
самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская 
мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 
пунктов» В. Вильсона. Новая карта Европы по Версальскому мирному 
договору. Лига наций. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и 
разоружения. [Устав Лиги Наций.] Вашингтонская конференция (1921 — 1922 
гг.), оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и 
ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 
Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 
Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое 
положение.  Особенности процесса модернизации в России начала XX века. 
Характеристика политической системы Российской империи начала XX в.; 
необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его политические 
воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 
преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Особен-
ности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в 
экономике России. Финансовый капитал. Государственно-
монополистический капитализм. Иностранный капитал в России: причины его 
широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. 
Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и 
роль в экономике. Аграрное перенаселение. Особенности 
социальной  структуры российского общества начала XX.. Количественная и 
качественная характеристика российского пролетариата, условия его труда и 
быта.  

Внешняя политика Николая II.  
Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования 

Николая П. Миротворческая инициатива русского императора. Международ-
ная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-
японская война 1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. 
Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в   начале XX в.  
Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 

партий в России. Классификация  партий. Российская социал-демократия. II 
съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия 
социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 
установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 
Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны 
внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция.  
Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский 

социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 
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Причины революции. Основные события. «Верхи» в условиях революции. 
Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа 
власти — Государственной  думы. Формирование либеральных и 
консервативных  партий. Конституционно-демократическая партия и «Союз 
17 октября»: политические доктрины, решение аграрного и национ. вопросов, 
соц. состав, численность. П.Н. Милюков. А.И. Гучков. Традиционалистские 
(монархические) партии и организации: программа, соц. состав, численность. 
Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина.  
Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность I 

Государственной  думы, ее аграрные проекты. Правительственная  программа 
Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 
политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 
Третьеиюньский государственный переворот. Итоги  аграрной реформы. 
Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина III 
Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 
1912—1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное 
реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической 
ситуации.  

Русская внешняя политика после окончания русско-японской войны. 
Обострение русско-германских противоречий. Военные действия на 
Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. 
Психологический перелом в армейских настроениях.  Влияние военного 
фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и 
психологическое состояние общества. Отношение политических партий к 
войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной 
власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. 
Нарастание революционного движения. Угроза национальной катастрофы. 

Серебряный век русской культуры.  
Духовное состояние русского общества в н. XX в. Демократизация 

культуры. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. 
Развитие науки. Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.И. Мечников, И.П. Павлов, 
С.М. Соловьев Русская философия: поиски общественного идеала. Русская 
идея. Печать и журналистика. Библиотечное дело. Просвещение. Литература: 
традиции реализма и новые направления. Русская поэзия. Декаданс 
Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобразительное искусство. Русский 
авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», « Бубновый валет». 
Архитектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и новаторство. 
К.С. Станиславский. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 
Русские сезоны С. Дягилева.  Кинематограф. 

Россия и мир между двумя мировыми войнами 
От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. 

Объективные и субъективные причины революции. Двоевластие: суть и 
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причины его появления. Отречение Николая II. Рождение новой власти на 
местах. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из 
эмиграции В. И. Ленина.  Апрельский кризис Временного правительства. 
Выступление генерала Корнилова и его последствия. Положение на 
национальных окраинах. Начало распада российской государственности. 
Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.   Курс 
большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. 
Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти.  
II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. 

Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного 
собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд 
Советов. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Формирование советской 
государственности. Отношение большевиков, к продолжающейся мировой 
войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в 
РСДРП (б) по вопросу о сепаратном мире. Выход России из Первой мировой 
войны. Брест - Литовский мирный договор; его условия, экономические и 
политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный 
коммунизм».  

Первые мероприятия советской власти в области промышленного 
производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о 
социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец 
правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к 
продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных 
отношений. Первые мероприятия советской власти в области промышленного 
производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о 
социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец 
правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к 
продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных 
отношений. 

Гражданская война.  
Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход 
генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, 
«мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. 
И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание 
Красной Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный Иностранная 
интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. Выступление 
чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 
советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Создание региональных правительств. Уфимская директория. «Мятеж» 
адмирала А. В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте. Конец 
колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское 
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восстание на Дону. Всевеликое войско донское атамана П. Н. Краснова. 
Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Белый террор. Движение 
зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные 
действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Северный фронт. 
Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Переход Красной Армии в 
контрнаступление. Падение Белого режима на севере. Белый Крым. 
Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. 
Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-
политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины 
победы красных. Итоги Гражданской войны. «Малая гражданская война». 
Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание. Голод 
1921 года. 

Новая экономическая политика.  
Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой 

экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 
Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его 
причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. 
Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция 

взглядов В. И. Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование 
однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено 
государственной структуры. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 
Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. И.В. 
Сталин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин.  Усиление позиций И.В. 
Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг.  
Международная обстановка во время и после окончания Гражданской 

войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в 
Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистичес-
кого Интернационала. II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов В. И. 
Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию 
отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных 
капиталов в страну. Прорыв мировой изоляции советской страны. Новый курс 
Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и 
политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на 
советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: 
причины, факты, последствия 

Духовная жизнь.  
Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 

создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. 
Положение научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в 
советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». 
Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролет-
культ. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые 
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тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. 
Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и 
психология людей в 20-е гг. 

Экономическое развитие.  
Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, проявления, меры к 

преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из 
кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-психологические 
предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка 
«великого перелома». Советская модель модернизации. Создание оборонной 
промышленности. Социалистическое соревнование. Индустриализация: цели, 
методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. 
Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система.  
Определение и основные черты политической системы. Роль и место 

ВКП (б) в политической системе и жизни общества. Идеология и 
общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации. 
«Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. 
Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых 
организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. 
Принятие Конституции 1936 г. 

Социальная система. 
Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 

социальной структуре советского общества. Рабочий класс. Источники 
пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское 
движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законода-
тельства. Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и 
раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социальной 
психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. 
Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской 
интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение 
советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной 
системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Духовная жизнь.  
Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация 

безграмотности. Развитие системы образования. Советская наука. Достижения 
советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в 
биологии. От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. 
Социально-психологический феномен социалистического реализма. 
Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. 
Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей 
в 30-е гг. Психологическое состояние общества.  

Зарождение фашизма и нацизма. 
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах 

Европы как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е 
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гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения 
тоталитарной диктатуры фашистской партии. Б. Муссолини. Особенности 
итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. А. Гитлер и его 
сообщники. «Пивной путч». Условия утверждения  и этапы установления 
фашистского режима (1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к войне. 
Особенности германского фашизма. Испания в годы мирового 
экономического кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил. 
Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская 
республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 
Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Франко. 
Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы 
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское 

движение.  Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская (1922 
г.) международная конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло  
(1922 г.),  их экономические и политические последствия.  Эра пацифизма и 
пацифистские движения 1920-х гг. Локарнские договоры (1928 г.). Пакт  
Бриана—Келлога (1928 г.) Особенности развития стран Европы и США в 
1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, 
политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 
Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капита-
листического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Международные отношения в 1930 – е годы.  
Международное положение СССР в 1930-е гг.— конец эры пацифизма. 

Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. 
Агрессивные действия Германии, Италии, Японии  в 1930-е гг. 
Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять 
государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 
агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. 
Военно-политический блок Берлин — Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский 
сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные со-
глашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Причины и начало Второй мировой войны.  
Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.). 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 
операции в 1939— июне 1941 г. Основные направления внешней политики 
СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их результаты. Подготовка 
Германией плана нападения на СССР. Военные действия в Северной Африке, 
в Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг. Ленд-лиз.  Нацистский «новый 
порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Холокост. Движение 
Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в 
разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав го-
сударств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и 
Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 
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устройстве мира. Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. 
Эйзенхауэр. 

Вторая мировая война. 
Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской 

армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Атомные бомбардировки США 
городов Японии (1945 г.): их цели и результаты. Итоги Второй мировой войны. 
Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 
Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 
половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и 
США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, 
образование двух германских государств. Договор с Австрией. Сепаратный 
договор с Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и 
Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) 
процесс над главными военными преступниками. Преступления против 
человечности. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения.  
Развитие политического процесса в Европе после заключения 

Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. 
Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных 
протоколов. Война с Финляндией и ее итоги.  Укрепление 
обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к 
нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—
летом 1942 г.  

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР- Вторжение 
немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 
организации отпора врагу. Периодизация военных действий. Оборонительные 
сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач 
Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной 
территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 
Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, 
его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее 
наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения 
на Кавказе. 

Тыл в годы войны.  
Морально-психологическое состояние советских людей после 

вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. 
Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в 
годы войны. Художественная культура 
  Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  

Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания 
захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной 
Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 
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Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение 
Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 
Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего 
наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма 

Завершающий период Великой Отечественной войны.  
Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». 

Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие 
сражения Красной Армии в Европе. Берлинская операция. Капитуляция 
фашистской Германии. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины 
победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. Вклад СССР 
в освобождение Европы. Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. 
Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие 
страны.  

Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические 
дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 
Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. Создание 
ядерного оружия. «Демократический импульс» войны. Изменения в 
структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная 
политика. Правящая партия и общественные организации в первые после-
военные годы. 

Идеология и культура.  
Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. 

Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 
Научные дискуссии. 

Изменения политической системы. 
Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. 

Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 
реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 
государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья 
Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие.  
Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика 

Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления 
промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 
экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности 
социальной политики. Жилищное строительство. Курс на ускорение научно-
технического прогресса. Трудности в снабжении населения продовольствием. 

Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Внешняя 
политика.  

Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного 
спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 
12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С. 
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П. Королев. М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 
1958 г. Духовная жизнь 
 Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. 
Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. 
Рождественский. Е. Евтушенко. Вознесенский. Солженицын. Ослабление 
идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 
кинематографии. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 
сосуществование государств с различным общественным строем. 
Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский 
кризис 1961 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. 
КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения 
СССР со странами «третьего мира» 

Причины и начало «холодной войны» 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 
противостояние. Преследование инакомыслящих. Маккартизм. «Железный 
занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 
общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-
политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 
сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и 
сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Локальные 
конфликты, их особенности, способы разрешения и роль сверхдержав. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI 
века. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский 
кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. 
Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в 
международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма 
и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение 
НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. 
Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в современном мире. Региональная интег-
рация в мире: американский и европейский варианты. Образование 
Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного 
терроризма. Российско-американские отношения в конце XX — начале XXI в. 
Международные и региональные конфликты, способы их регулирования во 
второй половине XX — начале XXI в. 

Россия и мир в 1960-1990-е гг 
Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. 
Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 
1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление   позиций  партийно-
государственной  номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд 
КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли 
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армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 
1977 г. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 
правозащитного движения. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. 
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 
конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 
разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. 
Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства. 

Экономика «развитого социализма».  
Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. 

Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: 
цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-
технической сфере. Особенности социальной политики. «Теневая экономика» 
и коррупция. Обострение демографической ситуации. 

Общественная жизнь.  
Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в 
развитии художественной культуры. Усиление идеологического контроля за 
средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в 
борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. 
Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. 
В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. 
Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная 
революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. 
Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. 
Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. 
Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. 
Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. 
Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Реформа политической системы.  
Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая 

революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической 
системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. 
Съезды народных депутатов. Потеря КПСС руководящей роли в развитии 
общества. Возрождение российской многопартийности. Либеральные, 
социалистические, национальные партии и общественно-политические 
движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и 
церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его 
последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. 
Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. 
Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг.  
Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения 

социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и 
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причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая 
политика союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 
гг. и ее последствия. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
продовольственной программ. 

Общественная жизнь. Внешняя политика.  
Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС 

(1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами 
массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. 
Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, 
издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных 
настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. Концепция 
нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. 
Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 
Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 
мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 
Итоги и последствия политики нового мышления. 

Российская экономика на пути к рынку.  
Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). 

Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 
реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в 
мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные 
отношения.  

Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). 
Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой 
конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской 
системы власти. Ликвидация Советов. Конституция России 1993 г. Российская 
многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 
г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. Народы и регионы России 
накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 
1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий 
между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного 
строительства в 90-е гг. 

Духовная жизнь.  
Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. 
Традиционные религии в современной России. Интеграция России в мировое 
культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 
Особенности современной молодежной культуры. 

Россия и мир на современном этапе развития" 
Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на 

пороге XXI в.  



 
 

29 
 

Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и США. Россия и 
Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны 
СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 
Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 
Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства 
общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. 
Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с 
терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI 
века. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский 
кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. 
Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в 
международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма 
и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение 
НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. 
Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в современном мире. Региональная интег-
рация в мире: американский и европейский варианты. Образование 
Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного 
терроризма. Российско-американские отношения в конце XX — начале XXI в. 
Международные и региональные конфликты, способы их регулирования во 
второй половине XX — начале XXI в. 

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века.  
Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая 

картина мироздания в начале XX в. Новая художественная система — от 
модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — 
начала XXI в. Новые идеи и направления в художественной культуре в  начале 
XX в. Стиль модерн (художественные направления;— импрессионизм, 
постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные 
направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 
Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 
Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического 
реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. 
Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. 
Достижения и проблемы. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование 
постиндустриального общества'. Роль науки, знаний, информации и 
образования в современном мире. Революционное развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 
Осмысление проблем информационного общества. Религия и церковь в 
современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. Массовая культура и 
элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. Становление 
новых форм художественного творчества в условиях информационного 
общества. 
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Глобализация, тенденции и проблемы современного мира.  
Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. 

Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере 
финансов, производства и мировой торговли, ее социально-экономические 
последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 
глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 
перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 
 

Формы организации и виды деятельности 
 Практическое занятие 
 Лекция 
 Работа с картой, иллюстративным материалом, с источниками 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема Форма 

деятельности 
Количество 
часов 

1 Введение. Единый государственный  
экзамен по истории: структура и содержание 
 экзаменационной работы. Вводное тестирование. 

Практическое занятие  1 

2 Общая характеристика тренировочных заданий.  
Особенности тренировочных заданий. 

Лекция. 1 

3 Специфика написания исторического сочинения. Лекция. Практическое занятие 2 

4 Предыстория народов России Практическое занятие. Работа с 
иллюстративным материалом 

1 

5 Восточные славяне в VI – IXвв. и их соседи.  
Образование Древнерусского государства. 

Практическое занятие. Разбор 
заданий. Работа с картой 

2 

6 Киевская Русь в конце IX – в начале XII века. Лекция. Практическое занятие. 
Работа с источниками 

2 

7 Русь удельная. Лекция 1 

8 Культура Руси IX-XII вв. Лекция. Работа с 
иллюстративным материалом 

1 

9 Русь в XIII-XV вв. Лекция. Практическое занятие. 
Разбор тематических заданий. 
Работа с картой. Работа с 
источниками  

3 

10 Россия в XVI в. Лекция. Практическое задание. 
Работа с источниками. Работа с 
картой 

2 

11 Русская культура в XIV-XVI вв. Практическое занятие. Работа с 
источниками. Работа с 
иллюстративным материалом. 
Выполнение блока заданий в 
формате егэ.  

1 

12 Россия в XVII в. после Смуты. Лекция 1 



 
 

31 
 

 

13 Россия в XVII в. после Смуты. Практическое занятие, Работа с 
источниками. Работа с картой. 
Выполнение блока заданий в 
формате егэ.  

2 

14 Культура России в XVII в. лекция 1 

15 Культура России в XVII в. Работа с иллюстративным 
материалом в группах 

1 

16 Решение вариантов экзаменационных заданий Практическое занятие 1 

17 Решение вариантов экзаменационных заданий Практическое занятие 1 

18 Решение вариантов экзаменационных заданий Практическое занятие 1 

19 Россия в первой половине XVIII в. Лекция. Практическое занятие 2 

20 Россия во второй половине XVIII в. Лекция. Практическое занятие  2 

21 Культура России в XVIII в. Лекция. Работа с источниками.  1 

22 Россия в первой половине XIX в.  Лекция. Работа с источниками. 
Работа с картой. Разбор блока 
заданий егэ.  

2 

23 Россия во второй половине XIX в. Лекция. Работа с источниками. 
Работа с картой. Разбор блока 
заданий егэ. 

2 

24 Культура России в XIX в.  Лекция. Работа с источниками. 2 

25 Россия в 1900-1916 гг. Лекция. Работа с источниками. 
Работа с картой. Разбор блока 
заданий егэ. 

4 

26 Россия в 1917 – 1922 гг. Лекция. Работа с источниками. 
Работа с картой. Разбор блока 
заданий егэ. 

5 

27 Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Лекция. Работа с источниками. 
Работа с картой. Разбор блока 
заданий егэ. 

3 

28 ВОВ Лекция. Работа с источниками. 
Работа с картой. Разбор блока 
заданий егэ.  

4 

29 СССР в 1945-1991 гг. Лекция. Работа с источниками. 
Работа с картой. Разбор блока 
заданий егэ. 

6 

30 Россия 1992-2010 Лекция. Работа с источниками. 
Работа с картой. Разбор блока 
заданий егэ. 

3 

31 Решение вариантов экзаменационных заданий Практическое занятие  5 

32 Репетиционный экзамен в формате ЕГЭ Практическое занятие  1 

33 Анализ результатов итогового 
 репетиционного экзамена 

Подведение итогов 1 

 Итого   68 


