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Пояснительная записка. 

    Рабочая программа   по истории разработана на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания.  к учебнику  

    Общей целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли России в мире, важности вклада каждого еѐ народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

 

     Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами. Для уровня среднего общего образования (10–11 

классы) предполагается при сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры 

задач расширение их по следующим параметрам:  

 - углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, адекватной условиям современного мира;  

-  освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–XXI вв.; 

 - воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия 

и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

- формирование исторического мышления, то есть способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат 

«прошлое – настоящее – будущее»;  

- работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно-

проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности;  

- расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных 

версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение собственного 

отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и 

современности);  

- развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, 

межкультурном общении. 

 

Рабочая программа по истории обеспечена учебником В.В. Кириллова, М.А. Бравиной «История. 

История России до 1914 г. Повторительно-обобщающий курс: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организации (базовый и углублѐнный уровень)» под ред. Ю. А. Петрова, 

учебником  В.Р.Мединского, А.В. Торкунова «История России 1945год - начало XXI века» 11 класс». 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 11 класса на профильном 

уровне, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Она рассчитана на 136  учебных часов в год (4 часа в неделю). 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству;  



сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

современного российского общества;  

осознание исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав 

и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

 

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде;  

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу; 

 

 3) духовно-нравственного воспитания: 

 личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание 

значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России;  

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и  мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности эпох, к 

которым они принадлежат; 

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 

5) физического воспитания: 

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью; 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения; 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

 

6) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития 

человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 



формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

 

7) экологического воспитания: 

    осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и 

негативных проявлений;  
    сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, 

    осознание глобального характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 

науки и общественной практики; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, 

о социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма,   

готовность к осуществлению учебной проектно- исследовательской деятельности в сфере истории; 

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и  

нематериальных ресурсов; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм и других); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и применение в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической информацией; 

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического 

материала, объекта; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, определять новизну и 

обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и других); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте; 

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

 

Работа с информацией: 



осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, интернет - ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию; 

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических источников, 

проводить критический анализ источника, высказывать суждение о достоверности и ценности  

содержащейся в нем информации (в том числе по самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; оценки 

исторических событий и личностей, приводимые в научной литературе и публицистике, объяснять 

причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На предметном уровне в результате освоения курса: 

-  характеризовать этапы становления исторической науки; 

-  раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 

-  определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

-  датировать важнейшие события и процессы отечественной истории из раздела дидактических 

единиц, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

мировой истории; 

-  пользоваться современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ роль в мировом 

сообществе, рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

-  анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

-  оценивать роль личности в отечественной истории; 

-  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках; 

-  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей; 

-  определять место и время создания исторических документов; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой 

истории; 

- приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

- проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 

- использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной   

жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям. 



современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Интерпретации и фальсификации истории 

России. Исторические источники. Архивы – хранилища исторической памяти. 

Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, факторы 

самобытности российской истории, исторический источник, виды исторических источников, архив.  

 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян и этимологии слова «Русь».  

Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. Общественный строй и политическая  

организация восточных славян. Традиционные верования. 

 Образование государства Русь. 

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о  происхождении 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, дружина,  полюдье). Объединение 

северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых 

русских князей. Формирование территории государства Русь.  

Расцвет государства Русь 

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и внешняя 

политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод законов государства Русь. 

Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. Княжение Владимира 

Мономаха. 

Социально-экономические отношения в Древней Руси 

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура 

древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство, 

развитие ремѐсел, торговли и градостроительства. 

 Культура Древней Руси. 

Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало летописания. 

Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные произведения. Развитие 

архитектура и изобразительного искусства. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. 

Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: Владимиро-Суздальская земля, 

Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в русских землях в середине XII –  

начале XIII в.: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве ». Развитие местных художественных  и архитектурных школ. 

. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. Русские 

земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских ханов. Борьба с  

экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое побоище. Александр 

Невский. 

. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов. 

Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние Москвы и 

Твери. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 



господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

 Культура русских земель в XIII–XIV вв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль 

православной церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий Радонежский. 

Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублѐв. 

Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. 

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских ханств (Казанское, 

Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), их отношения с 

Московским государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья. 

 Русские земли в первой половине ХV в. 

Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в. 

Завершение процесса объединения русских земель 

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления политики 

Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской зависимости. 

Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей Московского государства. 

Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные символы единого государства. 

. Культурное пространство единого Русского государства 

Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. 

Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и изобразительного искусства. 

Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь. 

 

  Раздел II.   Россия в XVI-XVII вв.: от великого княжества к царству. 

 

 Россия в ХVI в. Иван IV Грозный 

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура Московского 

государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. Установление царской 

власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя 

политика Московского царства в ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. 

Царь Фѐдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции закрепощения 

крестьян. 

 Культура Московской Руси в XVI в. 

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на общество. 

Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-прикладное искусство. 

Смута в России. 

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. Феномен 

Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Характеристика 

основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъѐм национально-

освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение 

династии Романовых и завершение Смуты. 

Россия при первых Романовых 

Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фѐдоровича. Экономическое развитие России в 

XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного управления. Соборное уложение 1649 

г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. Правление царя 

Фѐдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г. 

Церковный раскол и народные движения в XVII в. Реформы патриарха Никона и церковный раскол. 

Старообрядчество, протопоп Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, участники народных 



движений XVII в. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, 

участники, ход, итоги и последствия. 

 Внешняя политика России в XVII в. 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. Освободительная 

война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на южном 

направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем. 

Культура России в XVII в. 

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская 

академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси. 

 

 Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи. 

 

Начало эпохи Петра I. 

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие 

восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича. Северная война и военные 

реформы. 

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги Северной войны. 

Провозглашение России империей Преобразования Петра I Реформы в экономической сфере. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать (ревизии). Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. 

Указ о единонаследии. Унификация социальной структуры города. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. 

Оппозиция реформам Петра I. 

Дело царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе.  
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских 

монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи «дворцовых переворотов». 

Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг. 

 Российская империя при Екатерине II. 

Просвещѐнный абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная политика 

Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского дворянства. Сословная 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление крепостничества. 

Экономическая политика Екатерины II. Восстание под предводительством Е.И. Пугачѐва: причины, 

цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания.  
Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. Основные направления 

внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чѐрному морю: русско-турецкие войны второй 

половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Французская революция.  

Российская империя при Павле I. Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие 

России в антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Изменения в сфере местного управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на 

мелкопоместное дворянства. Политика в отношении крестьян. Экономическая политика Павла I. 

Заговор и свержение императора. 

Культурное пространство Российской империи 

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. Становление 

отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Русские 

изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции. 

Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. 

Архитектура и скульптура. Живопись и театр. 



Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в. 

Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. Население  

России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их положение. Император 

Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». Реформы начала 

царствования. Проекты Сперанского и конституционные  замыслы верховной власти. Создание 

министерств и Государственного совета.  
Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 г. Основные цели и 

направления внешней политики России при Александре I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к 

России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, 

планы сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. Патриотический 

подъѐм народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы 

русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный союз. Внутриполитический курс 

Александра I.  Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней политики 

Александра I.  
Движение декабристов. Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и 

цели. Первые тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П. 

И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I: политика государственного консерватизма. Преобразование и укрепление 

государственного аппарата. Политическая полиция и цензура. Кодификация законов. Политика в 

области просвещения. Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П.Д. Киселѐва. Начало промышленного переворота: 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина. 

Общественная мысль в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности. Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-

социалистическое течение. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. 

Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне.  
Культура России в первой половине XIX в. 

Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Развитие науки: учѐные, их открытия и труды. Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура и скульптура: стили, 

архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, художники. 

 Отмена крепостного права в России 

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Реформы 1860–1870-х гг. Земская и городская реформы: основные принципы и 

положения. Судебная реформа. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. Развитие 

промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных 

слоѐв населения Российской империи. 

Общественные движения второй половины XIX в. 

Подъѐм общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и 

либеральные течения общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. Народническое 

движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. 

Распространение марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Народное самодержавие Александра III 



Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Ограничительная 

политика в сферах печати, образования и судебного производства. Изменения в земском и городском 

самоуправлении. Укрепление общинных порядков в деревне. Национальная политика. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Завершение промышленного переворота и его последствия. Экономические и финансовые реформы. 

Разработка рабочего законодательства. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трѐх императоров». Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. Внешняя политика при 

Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-германские отношения. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика. Культура России во второй половине XIX в. 
Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации 

«сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Политическая система. Император Николай II и его воззрения. 

Социальная структура общества, положение основных групп населения. 

 Русско-японская война 1904-1905 гг. Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход 

военных действий. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь 

страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Образование политических партий. 

Социалистические (революционные) политические партии. Либеральные политические партии. 

Консервативные (традиционалистские) политические партии. 

Общественное движение в России в начале XX в. Образование политических партий. 

Социалистические (революционные) политические партии. Либеральные политические партии. 

Консервативные (традиционалистские) политические партии. Правительственная программа П.А. 

Столыпина. Третьеиюньская политическая система. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги 

реформы. 

Культура России в начале XX в. 

Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и книжное 

дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции 

реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура. 

 

История России. 1945–2022 гг. 

Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 1945 – начала 2020-х гг. 

СССР в 1945–1991 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 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 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). 

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 трудового законодательства 

военного времени на период восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и  



национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых»  

республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 

Корее.  
СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

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

оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа 

личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 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. Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие железного 

занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 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. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. Социально-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 

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. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. Международные 

военнополитические 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 колониальной системы и борьба за влияние в странах 

третьего мира. Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

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 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. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно 
технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности 

труда. Лунная гонка с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных 

деревень. Популярные формы досуга населения. 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. Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). 

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. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 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. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. 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 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 иее 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. 

Подъем 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. I съезд народных депутатов РСФСР и 

его решения. Противостояние союзной и российской 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. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План 

автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. 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 о переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. 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. Распад структур 

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские 

соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

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. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

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

выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное 

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

новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Полномочия Президента как главы государства 

и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги 

радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных 

отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра 

с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с 

республикой и территориальной целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 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. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 



Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ 

жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «Большую семерку». 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. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 

1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации Политические и экономические 

приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало 

преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней 

политики. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм  и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали 

власти и гражданское общество. Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 

г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. 

Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов. Президент 

Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные правления внешней и внутренней политики. 

Проблема стабильности и преемственности власти. Избрание В.В. Путина Президентом Российской 

Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и 

реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы 

«Таврида» и другие). Начало конституционной реформы (2020). 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада  

СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его 

результаты. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни и ее результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. Повседневная жизнь. 

Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (2020). Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Утверждение 

новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным 



терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной 

инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из 

международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание 

Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россия в  

СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Формирование Единого 

экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры 

с Украиной. Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии 

на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской 

организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное 

и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка. Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские 

соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и 

Луганской Народной Республики (ЛНР). Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия. Специальная военная операция на 

Украине. Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир 

и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его 

последствия. Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Реформа Академии наук. Модернизация образовательной системы. Основные 

достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной 

деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Название разделов, тем уроков Количе

ство 

часов 

 Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству 25 

1. Введение.  Особенности исторического развития России 1 

2. Народы и государства на территории нашей страны  в древности 1 

3. Восточная Европа в  середине I тыс. н.э. 1 

4-5. Образование государства  Русь 2 

6-7. Расцвет государства Русь 2 

8. Социально-экономические отношения в Древней Руси 1 

9-10. Культура Древней Руси 2 

11-12. Формирование системы земель - самостоятельных государств 2 

13-14. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от 

ордынских ханов 

2 

15-16. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных 

процессов 

2 

17-18. Культура русских земель в XIII – XIV вв. 2 

19. Народы и государства Степи и Сибири в XIII-XV вв. 1 

20-21. Русские земли в первой половине ХV века. 2 

22. Завершение процесса объединения русских земель 1 

23-24 Культурное пространство единого Русского государства 2 

25. Обобщение «От Древней Руси к русскому государству» 1 

 Раздел II. Россия в ХVI –XVII веках: от Великого княжества к 

Царству 

16 



26-27. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный. 2 

28. Россия в конце XVI в. 1 

29-30. Культура Московской Руси в XVI в. 2 

32-33. Смута в России 2 

34-35. Россия при первых Романовых 2 

36-37. Церковный раскол и народные движения в XVII в. 2 

38-39. Внешняя политика России в XVII в. 2 

40-41. Культура России в XVII в. 2 

42. Обобщающее повторение по теме «От Великого княжества к 

Царству» 

1 

 Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII в.: от Царства к 

Империи 

14 

43. Начало эпохи Петра I. 1 

44-45. Северная война и военные реформы 1 

46-47. Преобразования Петра I 2 

48-49. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 2 

50-51. Российская империя при Екатерине II 1 

52. Восстание под предводительством Е.И. Пугачѐва. 1 

53. Россия в мировой и европейской политике во второй половине 

XVIII в. 

1 

54. Российская империя при Павле I 1 

55-56. Культурное пространство Российской империи 2 

 Раздел IV. Российская империя в ХIХ – начале ХХ в. 38 

57. Россия в начале ХIХ в 1 

58-59. Основные направления и задачи внешней политики. 

Отечественная война 1812 г. 

2 

60. Внутриполитический курс Александра I в 1816-1825 гг. 1 

61-62. Движение декабристов 2 

63. Правление Николая I: политика государственного консерватизма 1 

64. Социальная и экономическая политика Николая I 1 

65-66. Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 2 

67-68. Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в. 2 

69-70. Культура России в первой половине ХIХ в. 2 

71-72. Отмена крепостного права в России 2 

73-74. Реформы 1860-1870-х гг. 2 

75. Социально-экономическое развитие пореформенной России 1 

76-77. Общественные движения второй половины ХIХ в. 2 

78. Народное самодержавие Александра III 1 

79-80. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 2 

81-82. Культура России во второй половине ХIХ в. 2 

83. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-

экономического развития 

1 

84. Русско-японская война 1904-1905 гг. 1 

85-86. Общественное движение в России в начале ХХ в. 2 

87-88. Первая российская революция (1905-1907) 2 

89-90. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы 2 

91-92. Культура России в начале ХХ в. 2 

93. Обобщающее повторение по теме «Россия в XVIII – начале ХХв.» 1 

94. Итоговое повторение по курсу «История России с древнейших 

времѐн до начала ХХ в. » 

1 

 Раздел V. СССР в 1945-1991гг. 28 

95. Введение «Мир во второй половине XX века» 1 

96-97. Восстановление и развитие экономики и социальной сферы 2 

98. Политическая система в послевоенные годы 1 



99. Идеология, наука, культура и спорт в послевоенное время 1 

100-101. Место и роль СССР в послевоенном мире. Внешняя политика 

СССР в 1945-1953 гг. 

2 

102. Новое руководство страны. Смена политического курса. 1 

103. Экономическое и социальное развитие в 1953-1964 гг. 1 

104. Развитие науки и техники в СССР в 1953-1964 гг. 1 

105. Культурное пространство в 1953-1964 гг. 1 

106. Перемены в повседневной жизни в 1953-1964 гг. 1 

107-108. Внешняя политика в 1953-1964 гг. 2 

109. Политическое развитие СССР в 1964-1985 гг. 1 

110. Социально-экономическое развитие СССР в 1964-1985 гг. 1 

111. Развитие наук, образования, здравоохранения в 1964-1985 гг. 1 

112. Идеология и культура в 1964-1985 гг. 1 

113. Повседневная жизнь советского общества в 1964-1985 гг. 1 

114. Национальная политика и национальные движения в 1964-1985 гг. 1 

115. Внешняя политика СССР в 1964-1985 гг. 1 

116. СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 1 

117. Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 1 

118. Перемены в духовной сфере в годы перестройки 1 

119. Реформа политической системы СССР и еѐ итоги 1 

120. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике  1 

121. Национальная политика и подъем национальных движений. 

Распад СССР 

1 

122. Обобщающее повторение «СССР в 1945-1991 гг.» 1 

 Раздел VI. Российская Федерация в 1992 – 2020-х гг. 14 

123. Российская экономика в условиях рынка 1 

124. Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 1 

125. Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е 

гг. 

1 

126. Повседневная жизнь в 1990-е гг. 1 

127. Россия и мир. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е 

гг. 

1 

128. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики 

России в начале XXI в. 

1 

129. Россия в 2008-2011 гг. 1 

130. Социально-экономическое развитие России в начале в начале XXI 

в. Приоритетные национальные проекты 

1 

131-132. Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 

2020-х гг. 

2 

133. Внешняя политика в начале XXI в. Россия в современном мире 1 

134. Россия в 2012 – начале 2020-х гг. 1 

135. Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО) 1 

136. Итоговое повторение. 1 
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