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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе обязательного минимума содержания 

среднего общего образования по истории России. 

 

Содержание программы 

 

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ И ИХ СОСЕДИ В VI–IX вв. 

Происхождение славян. Великое переселение народов и выделение ветви 

восточных славян. Расселение, основные хозяйственные занятия, 

родоплеменные отношения. Появление имущественного неравенства и знати. 

Князь и дружина. Племенные союзы. Предпосылки образования государства. 

Взаимоотношения восточных славян с соседями (Византией, аварами, 

хазарами, варягами). 

Религия, культура и быт восточных славян. 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ (кон. IX – нач. XII вв.) 

Причины образования государства у восточных славян. Летописный 

рассказ о призвании варяжских князей. “Норманнская теория”. Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Начало династии 

Рюриковичей. Организация управления. Внутренняя и внешняя политика 

первых киевских князей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав). 

Расцвет Киевской державы при Владимире Святославиче и Ярославе 

Мудром. Завершение объединения восточного славянства вокруг Киева. 

Оборона границ. 

Проникновение христианства на Русь. Крещение Руси. Русская церковь и 

ее роль в жизни Киевского государства. Двоеверие Руси: христианство и 

язычество. 

Борьба между сыновьями и потомками Ярослава Мудрого за 

великокняжескую власть. Тенденция к раздробленности. Любеческий съезд 

князей. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Киевская Русь в системе 

международных отношений XI — начале XII вв. 

Экономические и социальные процессы: зарождение феодальных 

отношений и их своеобразие, многоукладность экономики, формирование 

крупной земельной собственности, вотчин; организация господствующего 

класса, появление зависимого населения, крестьянские общины, город, 

внутренняя и внешняя торговля. “Русская правда” — древнерусский свод 

законов. Народные восстания. 

 

Культура Киевской Руси. Истоки древнерусской культуры. Языческая 

культура восточных славян. Влияние христианства. Происхождение славянской 

письменности. Кирилл и Мефодий. Начало летописания. “Повесть временных 

лет”. Древнерусская литература. Образование в Киевской Руси. Зодчество. 

Живопись. Быт различных слоев населения. Культура Руси как фактор 

складывания древнерусской народности. 

РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА В XII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
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XIII вв. 

Экономические, социальные и политические причины феодальной 

раздробленности. 

Крупнейшие политические образования на территории Руси. Владимиро-

Суздальская Русь. Великий Новгород. Галицко-Волынская земля. 

Географическое положение. Развитие хозяйства. Города. Социальные 

отношения. Политическое устройство. 

Международное положение русских земель. Политические и культурные 

связи между русскими землями. Феодальные усобицы. Борьба с внешней 

опасностью.  

Подъем культуры в русских землях в XII–XIII вв. Формирование местных 

культурных центров, их особенности. Культура Новгорода: архитектура, 

берестяные грамоты, былины. Расцвет белокаменного зодчества в Северо-

Восточной Руси. Летописание. Идея единства русской земли в произведениях 

культуры. “Слово о полку Игореве”.  

БОРЬБА РУСИ ПРОТИВ ИНОЗЕМНЫХ ЗАХВАТЧИКОВ В XIII в. 

Возникновение Монгольского государства. Завоевательные походы 

Чингизхана и его полководцев в Среднюю Азию, Закавказье и южнорусские 

степи. Битва на реке Калке.  

Батыево нашествие на Северо-Восточную Русь. Разорение Южной и 

Юго-Западной Руси. Причины побед монголов. Ордынское владычество на 

Руси. Борьба Руси за независимость и ее историческое значение. 

Народы Прибалтики в XII — начале XIII вв., их занятия и общественный 

строй; связь с русскими землями. Агрессия немецких и шведских завоевателей 

в Прибалтике. Духовно-рыцарские ордена. Разгром шведских войск на Неве и 

немецких рыцарей в Ледовом побоище. Александр Невский — военачальник и 

государственный деятель. 

Образование Золотой Орды. Социально-экономический и политический 

строй. Зависимость Руси от Орды, ее формы и последствия. Обособление юго-

западных русских земель. Борьба русского народа против Золотой Орды. 

Влияние монголо-татарского завоевания на судьбу Руси. 

Великое княжество Литовское. Возникновение, территория, социально-

экономическое развитие. Города. Социальная структура общества. 

Государственный строй. Князь Гедемин и его потомки. Внешняя политика. 

Отношения с Русью. Борьба с Золотой Ордой и Тевтонским орденом. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ. 

Предпосылки объединения русских земель (конец XII — первая половина 

XIV вв.) Приток населения в междуречье Оки и Волги. Хозяйственное 

развитие. Постепенное возрождение экономики. Боярская и монастырская 

вотчины. Поместное землевладение. Крестьянские повинности. Развитие городов 

и товарно-денежных отношений. Церковь и ее роль в объединении страны. Роль 

внешнего фактора в объединительном процессе. 

Усиление Тверского и Московского княжеств, соперничество между 

ними. Причины возвышения Москвы. Первые московские князья и их 

политика. Иван Калита. Ордынская политика на Руси. Второй этап 
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объединения русских земель (вторая половина XIV в.). Борьба Москвы за 

политическое господство на Руси. Начало общерусской войны с Ордой. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва, ее историческое значение. Поход 

Тохтамыша на Москву. Церковь и государство. Митрополит Алексей. Сергий 

Радонежский. Рост национального самосознания. 

Русские княжества конца XIV — середины XV вв. и их соседи. 

Московское княжество при Василии I. Борьба с Литвой и Ордой. Разгром 

Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Потомки Дмитрия Донского в борьбе 

за московский престол. Политическая борьба во второй четверти XV в. и ее 

значение для процесса объединения. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. 

Завершающий этап объединения русских земель вокруг Москвы в конце 

XV—XVI вв. Особенности образования Российского государства. Соотношение 

социально-экономических, внутри- и внешнеполитических факторов. 

Правление Ивана III и Василия III. Присоединение к Москве Ярославля, 

Ростова, Новгорода Великого, Вятской земли. Свержение ордынского ига. 

Вхождение в состав единого государства Твери, Пскова, Смоленска, Рязани. 

Политический строй. Усиление власти московских великих князей. 

Судебник 1497 г. Изменения в структуре феодальной собственности. Боярское, 

церковное, поместное землевладение. 

Начало складывания органов центральной и местной власти. Сокращение 

числа уделов. Боярская дума. Местничество. Церковь и великокняжеская 

власть. Рост международного авторитета Российского государства. Распад 

Золотой Орды. 

Подъем русской культуры после Куликовской битвы. Москва — центр 

складывающейся великорусской народности. 

Отражение в литературе политических тенденций. Летописание. 

“Сказание о князьях Владимирских”. Житийная литература. “Хождение” 

Афанасия Никитина. Строительство Московского Кремля. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. Дионисий. 

Историческое значение образования единого Российского государства. 

Многоэтнический состав его населения. 

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ПРИ ИВАНЕ ГРОЗНОМ. 

Территория и население. Упрочение господства феодальной экономики. 

Развитие поместной системы. Расширение торговых связей. Города. Ремесло. 

Начало правления Ивана IV. Елена Глинская. Боярское правление. 

Венчание на царство. Обострение социальных противоречий. “Избранная рада”. 

Реформы середины XVI в. Элементы сословно-представительной монархии. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Губная и земская реформы. Формирование 

приказной системы. Создание стрелецкого войска. Дворянское ополчение. 

Строительство засечной черты и организация станичной службы. 

Учреждение опричнины, ее цели. Усиление личной власти царя. 

Опричное войско. Расправа с митрополитом Филиппом. Ликвидация 

последнего удела. Поход на Новгород. Опричный террор. Последствия 

опричнины для дальнейшего развития страны. 
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Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. Вхождение 

башкирских земель в состав Российского государства. Освоение Дикого поля и 

отношения с Крымским ханством. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Разгром Ливонского ордена. 

Включение в войну Литвы, Польши, Швеции. Опричнина и Ливонская война.  

Образование Речи Посполитой. Взятие Стефаном Баторием Полоцка и 

Великих Лук. Оборона Пскова. Ям-Запольское перемирие. Плюсское перемирие. 

Народы Приуралья и Западной Сибири в составе Сибирского ханства. 

Русские землепроходцы и освоение Сибири. Строгановы. Поход Ермака. 

Прогрессивный характер присоединения Сибири к России. 

Культура XVI в. и складывание идеологии централизованного 

государства. Ереси и религиозные споры. Крупнейшие летописные своды. 

Публицистика. Иван Пересветов. “Четьи-Минеи” митрополита Макария. 

Исторические повести. Житийная литература. Иван Федоров и начало 

книгопечатания. Архитектура. Живопись. Быт и нравы. “Домострой”. 

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI–XVII вв. СМУТНОЕ ВРЕМЯ. 

Обострение социальных, династических и международных противоречий 

на рубеже XVI–XVII вв. Формирование крепостного права. Массовое бегство 

крестьян. Казачество. Заповедные годы. Указы о сыске беглых. 

 Политические предпосылки Смуты. Правление царя Федора Иоановича. 

Борис Годунов. Внутренняя и внешняя политика. Учреждение патриаршества. 

Смерть царевича Дмитрия. 

Неурожай и голод 1601–1602 гг. Начало гражданской войны в России. 

Лжедмитрий I. Царь Василий Шуйский. Восстание холопов, крестьян, горожан, 

казаков, мелких служилых людей. И. И. Болотников. И. М. Заруцкий. Открытое 

вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. 

 Лжедмитрий II — “тушинский вор”. Осада Смоленска. Поражение 

Василия Шуйского. Семибоярщина. Польские войска в Москве. Подъем 

освободительной борьбы. Первое ополчение. П. Ляпунов. Второе ополчение. К. 

Минин и Д. М. Пожарский. Изгнание захватчиков из Москвы. Земский собор 

1613 г. и начало правления Романовых. Окончание Гражданской войны. 

Столбовский мир. Деулинское перемирие. Последствия.  

 РОССИЯ В XVII в. 

Территория и население. Восстановление экономики после Смутного 

времени. Рост общественного разделения труда и его специализации. 

Мелкотоварное производство. Возникновение мануфактур и наемного труда. 

Города и торговля. Начало формирования всероссийского рынка. Ярмарки. 

Торговый и Новоторговый устав. Воздействие крепостничества на экономику 

России.  

Царь Михаил Федорович и патриарх Филарет. Земские соборы. Расцвет 

сословно-представительной монархии. “Тишайший царь” Алексей Михайлович 

и его окружение. 

Государственный строй России в XVII в. Усиление централизации. 

Изменение роли Боярской думы и Земских соборов. Зарождение абсолютизма. 

Центральное и местное управление. Соборное Уложение 1649 г. Защита 
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государственной власти и церкви, укрепление феодального землевладения, 

посадская реформа. Оформление общегосударственной системы крепостного 

права. Армия: дворянское ополчение, стрельцы, полки “нового строя”. 

“Бунташный век”. Причины массовых народных выступлений в XVII в. 

Церковный раскол и его корни. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 

Восстание под предводительством С. Т. Разина (причины, этапы, состав 

участников, итоги и значение). 

Основные задачи и направления внешней политики России в XVII в. 

Смоленская война 1632–1634 гг. Украина и Белоруссия в составе Речи 

Посполитой. Освободительная война на Украине. Богдан Хмельницкий. 

Переяславская Рада. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Русско-польская война 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие и Вечный мир с 

Польшей. Историческая оценка воссоединения Украины с Россией. Русско-

шведская война 1656–1658 гг. Кардисский мир. Война России с Турцией и 

Крымом (1676–1681 гг.). Освоение Сибири и Дальнего Востока. Характер 

российской колонизации. Выдающиеся русские землепроходцы. 

РУССКАЯ КУЛЬТУРА В XVII в. 

Начало формирования русской национальной культуры. Усиление 

светских и демократических элементов (“обмирщение культуры”). Расширение 

связей с культурой Западной Европы. Начало разрушения средневекового 

религиозного мировоззрения. 

Распространение грамотности и просвещения. Создание школ. Славяно-

греко-латинская академия. 

Накопление и распространение научных знаний (математика, медицина, 

география, астрономия, история). Новые черты в литературе, зодчестве, 

живописи. Традиции и новшества в быту. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. 

Объективные потребности экономики России и возможности государства. 

Правление Федора Алексеевича. Восстание в Москве 1682 г. Регентство Софьи. 

В. В. Голицын. Попытки реформ. 

Дворцовая борьба. Стрелецкие выступления. Начало единодержавного 

правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Экономическое развитие России. Сельское хозяйство. Политика 

меркантилизма. Развитие промышленности. Основание уральских заводов. 

Поощрение внутренней и внешней торговли. Таможенная политика. Финансы. 

Положение дворянства, купечества, крестьянства. Сословная политика 

правительства. 

Реформа центрального и местного аппарата власти и управления. 

Император. Сенат. Коллегии. Городская реформа. Создание бюрократического 

аппарата абсолютизма. “Табель о рангах”. Церковная реформа. Армия и флот. 

Рекрутская система. 

Восстания в Астрахани, на Дону, в Башкирии. Борьба с оппозицией: дело 

царевича Алексея. 

Внешняя политика. Международное положение России накануне 

Северной войны. Поражение под Нарвой. Основание Санкт-Петербурга. 
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Создание флота и регулярной армии. Вторжение Карла XII в Россию. 

Полтавская битва. Прутский поход Петра I. Морские победы у мыса Гангут, 

острова Гренгам. Ништадский мир. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход. 

Культура Петровского времени. Преобразования в области культуры и 

быта. Светский характер новой культуры. Школа. Академия наук. Наука и 

техника. Регулярная планировка городов. Создание научных, культурных, 

музейных, библиотечных учреждений. Литература. Живопись. Скульптура. 

ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ (1725–1762 гг.). 

Причины дворцовых переворотов. Борьба дворянских группировок за 

власть после смерти Петра Великого. Роль гвардии. Фаворитизм. Екатерина I. 

Верховный Тайный Совет. Петр II. 

“Затейка” верховников и воцарение Анны Иоановны. Бироновщина. 

Отмена единонаследия. Создание дворянских (шляхетских) корпусов. Указы о 

прикреплении работников к заводам. Дело А. П. Волынского. 

Воцарение Елизаветы Петровны. Отмена внутренних таможен. Расширение 

прав и привилегий дворянства. Указ о винокурении. Организация дворянского 

банка. Раздача заводов в частные руки. Внешняя политика. Войны с Османской 

империей и Швецией. Вхождение Малого и Среднего казахских жузов в состав 

России. Участие России в Семилетней войне. П. А. Румянцев. 

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. Дворцовый 

переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. 

Социально-экономическое развитие. Рост территории. Численность и 

национальный состав населения. Хозяйственное освоение новых районов 

страны. Сельское хозяйство. Города. Промышленность и ремесло. Торговля. 

Финансы. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Законодательство первых лет 

царствования. Секуляризация церковных земель. Уложенная комиссия 1767–1768 

гг. Иностранная колонизация в Поволжье. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева 

(предпосылки, особенности, этапы, значение). 

Губернская реформа. Реформа центральных учреждений. Жалованная 

грамота дворянству. Жалованная грамота городам. Укрепление власти 

дворянства на местах. Политика правительства в отношении купечества, 

городов, торговли и промышленности. 

Ликвидация остатков Украинской автономии. Политика на окраинах: 

унификация управления. Политика в отношении казачества. 

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Первый раздел Польши. 

Присоединение Крыма. Протекторат России над Восточной Грузией. Русско-

турецкая война 1787–1791 гг. Русско-шведская война 1788–1790 гг. Русские 

географические открытия на Тихом океане. Начало русской колонизации 

американского континента. Российско-Американская компания. Второй и 

третий разделы Польши. Расширение территории России. Декларация о 

вооруженном нейтралитете. Россия и революционная Франция. 
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Павел I. Отмена петровского указа о престолонаследии. Указ о 

трехдневной барщине. Раздача крестьян и земель. Административные реформы. 

Обострение отношений с дворянством. 

Участие России в антифранцузской коалиции. Победы Ф. Ф. Ушакова и 

А. В. Суворова. Переворот во внешней политике — мир с Францией и разрыв с 

Англией. Заговор и убийство Павла I. 

РУССКАЯ КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ СЕРЕДИНЫ 

— ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в. 

Условия и особенности развития культуры и науки. Связь русской 

культуры с европейским Просвещением. Сословный характер образования. 

Школа. Деятельность Академии наук. М. В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Открытие Академии художеств. Формирование 

русской интеллигенции. 

Развитие естественных и технических наук. Изобретатели: И. И. Пол-

зунов, И. П. Кулибин. Комплексные географические экспедиции. “Вольное 

экономическое общество”. 

Литература и журналистика. Возникновение русского профессионального 

театра. Ф. Г. Волков. 

Барокко и классицизм в русском искусстве XVIII в. Архитекторы: 

В. В. Растрелли, В. И. Баженов, М. Ф. Казаков; живописцы: Ф. С. Рокотов, 

В. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский; скульпторы: Ф. И. Шубин, И. П. Мартос. 

Просветительство. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев и становление 

революционной традиции в русской общественной мысли. 

Быт и нравы различных сословий.  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Административно-территориальное деление России в первой половине 

XIX в. Социальная структура населения. Развитие производительных сил. 

Хозяйственная специализация районов страны и развитие внутреннего рынка. 

Роль городов в социально-экономическом развитии страны. Сельское 

хозяйство. Втягивание помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения. 

Кризис крепостнической системы. 

Развитие промышленности. Становление капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота. 

Состояние транспорта. Начало строительства железных дорог. Внешняя 

торговля. Вхождение России в мировой рынок. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА. АЛЕКСАНДР I. 

Внутренняя политика Павла I. Дворцовый переворот 1801 г. и восшествие 

на престол Александра I. “Негласный комитет” и планы реформ. Министерская 

реформа. Реформа Сената. Указ о “вольных хлебопашцах” и другие решения по 

крестьянскому вопросу. Меры правительства в области просвещения.  

Государственная деятельность М. М. Сперанского и его план 

государственных преобразований. Записка Н. М. Карамзина “О древней и 

новой России”. 
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Внутреннее положение страны в 1815–1825 гг. Последние попытки 

преобразований Александра I. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Военные 

поселения. Правительственная политика в области просвещения и культуры. 

А. Н. Голицын. Александр I — личность и государственный деятель. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА В НАЧАЛЕ XIX в. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г. И ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОХОДЫ 

РУССКОЙ АРМИИ. 

Первые дипломатические шаги Александра I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и континентальная блокада. 

Войны России с Ираном, Турцией и Швецией. Присоединение Грузии, 

Азербайджана, Бессарабии и Финляндии. 

Международное положение накануне Отечественной войны 1812 г. 

Соотношение сил и планы сторон. М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион. 

Вторжение армии Наполеона в Россию. Первый этап войны. М. И. Кутузов 

Бородинское сражение и его значение. Отступление русской армии. Пожар 

Москвы. Тарутинский маневр. Контрнаступление русской армии. Народная 

война. Герои партизанского движения. Разгром наполеоновских войск. Итоги и 

значение войны. 

Заграничные походы 1813–1814 гг. Роль России в освобождении 

западноевропейских народов от наполеоновской агрессии. “Битва народов”. 

Вступление русской армии в Париж. Венский конгресс и его решения. 

Образование Священного Союза. Включение в состав Российской империи 

Царства Польского. 

ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ. 

Формирование идеологии декабристов. Первые тайные организации — 

“Союз спасения” и “Союз благоденствия”. Их организационно-тактические 

принципы и деятельность. Северное и Южное общества. “Русская правда” 

П. И. Пестеля и “Конституция” Н. М. Муравьева. “Общество соединенных 

славян”. 

Смерть Александра I. Междуцарствие. Подготовка восстания. “Манифест 

к русскому народу”. События 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Восстание 

Черниговского полка. Причины поражения. Следствие и суд над декабристами. 

Значение восстания декабристов. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА ПРИ НИКОЛАЕ I. 

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА. 

Начало царствования Николая I. Укрепление самодержавной власти. 

Дальнейшая централизация, бюрократизация государственного строя России. 

Создание III отделения. А. Х. Бенкендорф. Кодификация законов. 

Крестьянский вопрос в политике правительства. Реформа управления 

государственными крестьянами. П. Д. Киселев. Экономическая политика и 

финансовые преобразования. Е. Ф. Канкрин. 

Политика в области просвещения. Влияние теории официальной 

народности. Школьный и университетский уставы. Цензура. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Правительственная политика 1848–1855 гг. Меры 

против печати и университетов. 
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Борьба горцев Северного Кавказа за независимость. Мюридизм. Шамиль. 

Кавказская война 1817–1864 гг. Значение присоединения Кавказа к России. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. 

КРЫМСКАЯ ВОЙНА. 

Место России в европейской политике. Восточный вопрос. Русско-

иранская война 1826–1828 гг. Греческое восстание. Роль России в 

освобождении Греции. Русско-турецкая война 1828–1829 гг. Ункяр-

Искелесийский договор. Лондонские конвенции. 

Россия и революция 1848 г. в Европе. Интервенция в Венгрию в 1849 г. 

Крымская война. Международные отношения накануне войны. Военные 

действия на Балканах и в Закавказье. Синопская битва. Вступление в войну 

Англии, Франции и Сардинии. Позиция Австрии и Пруссии. Военные действия 

в Крыму. Оборона Севастополя. В. А. Корнилов. П. С. Нахимов. В. И. Истомин. 

Э. И. Тотлебен. Успехи русских войск в Закавказье. Поражение России в войне. 

Парижский мир. Международные и внутренние последствия войны. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В 

РОССИИ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. 

Идейная жизнь общества после подавления восстания декабристов. 

Формирование правительственной идеологии. Теория официальной 

народности. С. С. Уваров. Отзвуки декабризма. Революционные кружки конца 

20-х — начала 30-х гг. XIX в. 

Осмысление русской интеллигенцией исторического прошлого России и 

перспектив развития общества и государства. Кружок Н. В. Станкевича. 

“Философическое письмо” П. Я. Чаадаева. Западники и славянофилы. 

В. Г. Белинский. Теория “русского социализма” А. И. Герцена. М. В. Бута-

шевич-Петрашевский и его кружок. 

КУЛЬТУРА РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Исторические условия развития культуры народов России в первой 

половине XIX в. Развитие литературы и искусства. Направления и 

художественные стили. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Н. В. Гоголь. К. П. Брюл-

лов. М. И. Глинка. Связь культуры России с культурой Запада и ее самобытность. 

Достижения науки и техники. Русские путешественники. Сословный 

характер образования. Развитие педагогики. Н. М. Карамзин — “Колумб 

русской истории”. 

Русская журналистика. “Московский телеграф”. “Телескоп”. “Северная 

пчела”. “Москвитянин”. “Отечественные записки”. 

Бытовая культура различных сословий. Место религии в духовной жизни 

народов России. 

ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ. 

Социально-экономические и политические предпосылки буржуазных 

реформ 60–70-х гг. XIX в. 

Внутриполитическое положение России после поражения в Крымской 

войне. Подъем крестьянского и общественного движения на рубеже 50–60-х гг. 

XIX в. Кризис власти. Либерально-буржуазные течения и их место в идейной 

жизни страны. Журнал “Русский вестник”. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. 
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“Полярная звезда”, “Колокол”. Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов. 

Журнал “Современник”. Борьба за ликвидацию крепостного права. 

Крестьянская реформа. Подготовка реформы. Работа комитетов и 

редакционных комиссий. Я. И. Ростовцев. Н. А. Милютин. “Положение” 19 фе-

враля 1861 г. Личное освобождение крестьян. Наделы. Выкуп. Выкупная 

операция. Повинности крестьян. Временнообязанное состояние. Отмена 

крепостного права в удельной и государственной деревне. 

Земская, судебная, городская реформы. Финансовые реформы. Реформы в 

области просвещения. Цензурные правила. Военные реформы. 

Итоги правительственной политики 60–70-х гг. XIX в. Значение бур-

жуазных реформ. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В 60 — 

90-е гг. XIX в. 

Особенности процессов модернизации в пореформенные годы. Борьба 

альтернатив: либеральный или консервативный путь преобразований. 

Основные типы хозяйств в пореформенной деревне. Завершение 

промышленного переворота. Развитие внутреннего рынка. Рост городов. 

Развитие путей сообщения. Многоукладность экономики. 

Социальная структура России в конце XIX в. Сословия. Динамика 

социальных процессов в пореформенной России. Изменения в крестьянской 

среде. Крестьянская община. Чиновничество, офицерство, духовенство, их 

место в структуре общества, в жизни страны. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БОРЬБА В РОССИИ XIX в. ПОСЛЕ ОТМЕНЫ 

КРЕПОСТНОГО ПРАВА. 

Реформа 1861 г. и отношение к ней русского общества. Крестьянские 

выступления. Позиции А. И. Герцена и Н. П. Огарева, Н. Г. Чернышевского. 

Появление в революционной среде идей насильственного переворота 

(прокламация “Молодая Россия” П. Г. Заичневского). “Земля и воля” 60-х гг.  

Польское восстание 1863 г. и русское общество. 

Либеральное и консервативное движение в дворянской среде.  

Общественное движение в середине и второй половине 60-х гг. Журнал 

“Русское слово”. Д. И. Писарев и “нигилизм”. Кружки Н. А. Ишутина — 

И. А. Худякова. Покушение Д. В. Каракозова на царя. С. Г. Нечаев и 

нечаевщина. Создание русской секции I Интернационала. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ 70–90-х гг. XIX в. 

Революционное народническое движение 70-х — начала 80-х гг. XIX в. 

Идеология народничества. М. А. Бакунин. П. Л. Лавров. П. Н. Ткачев. 

Народнические организации начала 70-х гг.: “чайковцы”, “долгушинцы”. 

“Хождение в народ”. “Земля и воля” 70-х гг. XIX в. “Народная воля” и “Черный 

передел”. Убийство Александра II. Крах “Народной воли”. 

Рабочее движение во второй половине XIX в. Стачечная борьба. Первые 

рабочие организации. Возникновение рабочего вопроса. Фабричное 

законодательство. Фабрично-заводская инспекция. 
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Либеральное народничество 80–90-х гг. Н. К. Михайловский. 

Распространение идей марксизма в России. Г. В. Плеханов. Группа 

“Освобождение труда”. Марксистские кружки 80–90-х гг. XIX в.  

Петербургский “Союз борьбы за освобождение рабочего класса”. 

В. И. Ульянов. “Легальный марксизм” П. Б. Струве. “Экономизм”. Идейная 

борьба по вопросу о путях развития капитализма в Росси на рубеже XIX - XX 

вв. Возникновение российской социал-демократии.  

Земское либеральное движение во второй половине XIX в. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 1880–1890 гг. 

Обострение противоречий в стране к концу 70-х гг. XIX в. Кризис 

самодержавия на рубеже 70–80-х гг. Политика лавирования. М. Т. Лорис-

Меликов. Цареубийство 1 марта 1881 г. 

Александр III. Манифест о “незыблемости самодержавия” Курс 

правительства на корректировку либеральных реформ Александра II. 

Ужесточение цензуры и ограничение в сфере образования. Полицейские 

репрессии. 

Экономическая политика правительства. Промышленность, транспорт, 

сельское хозяйство, внутренняя и внешняя торговля. Финансы. 

Усиление правительственного надзора над местным самоуправлением. 

Земская, городская, судебная и образовательная контрреформы. Закон о 

земских начальниках. Ограничение прав и свобод, суда присяжных. Политика 

правительства в крестьянском и рабочем вопросах. Защита интересов 

дворянства. 

Национальная политика самодержавия при Александре III. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Россия в системе международных отношений во второй половине XIX в. 

Восточный кризис 1875–1876 гг. и Россия. Славянский вопрос и 

отношение к нему различных слоев российского общества. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: причины, планы и силы сторон, ход 

военных действий на Балканах и Кавказе. Сан-Стефанский мирный договор. 

Берлинский конгресс. Роль России в освобождениии балканских народов от 

османского ига. 

Завершение присоединения казахских земель, вхождение в состав России 

Кокандского и Хивинского ханств, Бухарского эмирата. Политика России в 

Средней Азии. 

Англо-русские и русско-германские противоречия в конце XIX в. 

Сближение России с Францией и заключение франко-русского союза. 

Дальневосточная политика России. 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Распространение культуры в различных слоях общества. Просвещение: 

школы, училища. Система высшего образования. Библиотечное дело, 

книгоиздание и журналистика. 

Развитие естественных наук. Общественные науки. С. М. Соловьев. 

В. О. Ключевский. 
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Основные направления, стили, жанры в литературе и искусстве 60–90-х 

гг., их общественное значение, гуманистические и демократические традиции. 

Писатель и общество (И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, 

А. П. Чехов). “Передвижники” и другие направления в живописи. “Могучая 

кучка”. П. И. Чайковский. Деятели российской культуры. Меценатство 

(П. М. Третьяков, С. И. Мамонтов). 

Мировое значение российской культуры второй половины XIX в. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ в кон. 

XIX — нач. XX вв. 

Административно-территориальное деление России в кон. XIX — нач. 

XX вв. Население страны. Рост и движение населения. Социальная структура. 

Крестьянство. Рабочий класс. Буржуазия. Дворянство. 

Общая характеристика российской промышленности в кон. XIX — нач. 

XX вв.: условия, циклы развития, итоги. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. 

Сельское хозяйство. Общие условия его развития в кон. XIX — нач. 

XX вв. Помещичье хозяйство. Крестьянское хозяйство. 

НАЗРЕВАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО КРИЗИСА в кон. XIX — нач. 

XX вв.  

Обострение экономических, социальных и политических противоречий в 

стране на рубеже XIX–XX вв. Внутренняя политика. Николай II. “Полицейский 

социализм”. Политика правительства в крестьянском вопросе. С. Ю. Витте. 

В. К. Плеве. Церковь и государство. 

Назревание революционной ситуации. Выступление российского 

пролетариата. Крестьянские волнения. Движение демократической 

интеллигенции и студенчества. Образование партии эсеров. Программа и 

тактика. В. М. Чернов. Эсеровский террор. “Искра”. II съезд РСДРП. Программа и 

устав партии. Возникновение меньшевизма и большевизма как идейных течений 

российской социал-демократии. Ю. О. Мартов. В. И. Ульянов (Ленин). 

Г. В. Плеханов. Либерально-буржуазное движение. “Союз освобождения”. 

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904–1905 гг. 

Обострение противоречий между державами на Дальнем Востоке. 

Дальневосточная политика России. Строительство КВЖД. Аренда Порт-

Артура. Оккупация Маньчжурии. Борьба в правящих кругах России по 

вопросам внешней политики. Дипломатическая изоляция России. 

Русско-японская война 1904–1905 гг. Планы и силы сторон. Ход военных 

действий на суше и на море. А. Н. Куропаткин. С. О. Макаров. Сражение под 

Ляояном и на реке Шахэ. Оборона Порт-Артура. Мукден. Цусима. 

Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. Отношение к войне 

классов и партий.  

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905–1907 гг.  

Причины, характер, движущие силы революции. Начало революции. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. и отклики на него в стране. Действия 

правительства. Развитие революции весной и летом 1905 г. Тактика партий 

революционного лагеря. Первомайские стачки. Иваново-Вознесенская стачка. 



  14 

Подъем крестьянского движения. Восстание на броненосце “Потемкин”. 

Буржуазно-либеральное движение. Булыгинская дума. Сентябрьские события в 

Москве. 

Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Советы рабочих 

депутатов. Манифест 17 октября. Кабинет С. Ю. Витте. Черносотенные 

организации. Образование буржуазных партий: лидеры, программа, тактика. 

Крестьянское движение в октябре-декабре 1905 г. Революционные 

выступления в армии и на флоте. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве и других городах России. 

Причины его поражения и уроки. 

Развитие революции в 1906-1907 гг. Отступление революции. 

Забастовочная борьба пролетариата. Крестьянское движение. Выступление в 

армии и на флоте. 

Реформа Государственного совета. Новая редакция Основных законов 

Российской империи. Выборы в Государственную думу. I Государственная 

дума. Аграрный вопрос в Думе. Трудовики. “Совет объединенного дворянства”. 

Разгон Думы. Правительство П. А. Столыпина. II Государственная дума. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г.  

Причины поражения и значение революции. 

ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ МОНАРХИЯ: 1907–1914 гг. 

Третьеиюньская политическая система. III Государственная дума. 

Расстановка политических сил в Думе. Программа Столыпина. Деятельность 

Думы. Правительственный террор. Спад рабочего движения в 1907–1910 гг. 

“Вехи”. Политические партии в 1907–1910 гг. 

Столыпинская аграрная реформа. Указ 9 ноября 1906 г. Осуществление 

реформы. Разрушение общины. Хутора и отруба. Крестьянский поземельный 

банк. Переселенческая политика. Отношение крестьян к реформе. Характер, 

итоги и значение аграрной реформы. 

Оживление общественного движения в 1910-х гг. Рабочие выступления. 

Ленские события. Рост стачек в 1912–1914 гг. Крестьянское движение. 

Революционные выступления в армии и на флоте. Национально-

освободительное движение. 

Политические партии в 1910–1914 гг. IV Государственная дума: 

расстановка сил, деятельность. Кризис третьеиюньской системы. 

РОССИЯ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Внешняя политика России в 1907–1914 гг. Обострение противоречий 

между империалистическими державами и формирование двух военно-

политических блоков. Тройственный Союз и Антанта. 

Происхождение и характер войны. Сараевское убийство. Начало первой 

мировой войны. Вступление России в войну. Отношение к войне партий и 

классов. 

Ход военных действий в 1914 г. Планы сторон и соотношение сил. 

Восточно-Прусская и Галицийская операции. Итоги кампании. 

Ход военных действий в 1915 г. Планы сторон. Летнее отступление 

русских войск. 
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Восточный фронт в 1916 г. Брусиловский прорыв. Итоги кампании. Роль 

Восточного фронта в войне. 

Экономика России в годы первой мировой войны. Особые совещания и 

Военно-промышленные комитеты. Усиление экономической и финансовой 

зависимости России от Антанты. Экономический кризис. 

Рост антивоенных настроений в обществе. Революционное движение. 

Активизация буржуазной оппозиции. “Прогрессивный блок”. Кризис верхов. 

“Распутинщина”. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА. 

Исторические условия развития культуры народов России в начале 

XX века. Изменения в общественных идеалах, образе мысли, стиле жизни в 

эпоху войн и революций. Влияние индустриальных процессов на повседневную 

культуру различных слоев населения страны. 

Усиление демократической роли школ, училищ, университетов как 

центров образования и культуры. Развитие естественных наук. Мировое 

значение достижений русских ученых, их научная и общественная 

деятельность. Идейные искания в исторической науке, общественной мысли, 

философии. Мировое значение русской философии XX в. 

Течения, направления, стили в литературе, музыке, живописи, 

архитектуре. “Мир искусства” и его вклад в русскую и мировую культуру. 

Расцвет русского авангарда. Взаимосвязь русского искусства с искусством 

народов России, с мировым искусством начала XX века. 

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. 

Обострение социально-политических противоречий в стране в январе–

феврале 1917 г. Предпосылки, характер, движущие силы революции. Восстание 

в Петрограде. Образование Петроградского совета. “Приказ № 1”. Временный 

комитет Государственной думы. Образование Временного правительства. 

Отречение Николая II. Причины возникновения “двоевластия” и его сущность. 

Февральская революция в Москве, на фронте, в провинции. 

Причины победы и перспективы развития Февральской революции. Ее 

историческое значение. 

ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 1917 г. 

Политика Временного правительства в отношении войны и мира, по 

аграрному, национальному, рабочему вопросам. Отношения между Временным 

правительством и Советами. I Всероссийский съезд Советов. 

Политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики, большевики): 

программа, тактика, лидеры, влияние в массах. 

Кризисы Временного правительства (апрельский, июньский, июльский). 

А. Ф. Керенский. Попытка военного переворота в стране. Л. Г. Корнилов. Рост 

революционных настроений в массах. Большевизация столичных Советов. 

Углубление общенационального кризиса. Попытки стабилизации положения 

в столице и в стране. Курс большевиков на вооруженное восстание. 
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. ПРИХОД К ВЛАСТИ 

БОЛЬШЕВИКОВ. 

Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. 

II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Решения о 

власти и управлении. Состав первого Советского правительства. Выступление 

Керенского–Краснова. Ультиматум Викжеля. 

Победа вооруженного восстания в Москве. Особенности и характер 

установления Советской власти на местах. “Декларация прав народов России”. 

Образование очагов вооруженного противостояния. 

СТРОИТЕЛЬСТВО СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА. 

Слом старого и создание нового государственного аппарата. ВСНХ. ВЧК. 

Блок большевиков с левыми эсерами. Декрет о печати. Запрещение партии 

кадетов. 

Выборы в Учредительное собрание, его созыв, работа и разгон. 

III Всероссийский съезд Советов. Слияние Советов рабочих и 

крестьянских депутатов. “Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа”. Провозглашение Российской Советской Федеративной 

Социалистической республики. 

Первые социально-экономические преобразования в области 

промышленности, сельского хозяйства, финансов. Рабочий вопрос. Женский 

вопрос. Церковь и государство. 

Выход из мировой войны. Переговоры со странами германского блока. 

Разногласия в стране и в партии большевиков по вопросу о мире. Брестский 

мирный договор, его условия и значение. Начало создания Красной Армии. 

Хозяйственные задачи Советской власти весной 1918 г. Обострение 

продовольственного вопроса. Введение продовольственной диктатуры. 

Продотряды. Комбеды. 

Крах двухпартийной системы в России. Мятеж левых эсеров. Первая 

Советская Конституция. 

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И 

ИНТЕРВЕНЦИИ 1918–1922 гг.  

Причины гражданской войны и интервенции. Вооруженные силы, 

социальная база, материальные ресурсы, идеология противоборствующих 

сторон.  

Начало интервенции. Мятеж чехословацкого корпуса. Красный и белый 

террор. События на Восточном и Южном фронтах летом-осенью 1918 г. 

Советская Россия в кольце фронтов. Создание Реввоенсовета. Л. Д. Троцкий. 

Превращение республики в единый военный лагерь. Совет труда и обороны. 

В. И. Ленин. 

Образование Советских республик в 1918–1919 гг. Их связи с РСФСР. 

Падение Советской власти в Прибалтике. 

Военные действия в 1919–1920 гг. Военный союз Советских республик. 

Политика стран Антанты. Борьба с вооруженными силами А. В. Колчака, 

А. И. Деникина, Н. Н. Юденича. Крестьянские восстания. Движение “зеленых”. 
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Н. И. Махно. Советско-польская война. Взятие Крыма. Полководцы Красной 

Армии. 

Установление Советской власти в Закавказье и образование новых 

Советских республик в 1920–1921 гг. Победа Советской власти в Средней 

Азии, Казахстане и на Дальнем Востоке. Хозяйственный союз республик. 

Создание Коммунистического Интернационала. Идея мировой 

революции и планы большевиков. 

Внутренняя политика советского руководства в годы войны. “Военный 

коммунизм”: мобилизационные и доктринальные причины. Характер, методы, 

содержание основных мероприятий политики военного коммунизма и ее 

результаты. План ГОЭЛРО. Создание автономных республик в составе РСФСР. 

Человеческие и материальные потери в период гражданской войны и 

военной интервенции. Причины победы большевиков. 

СОВЕТСКАЯ СТРАНА В ПЕРИОД НЭПА (1921 — кон. 1920-х гг.). 

Внутренняя политика. Социально-экономический и политический 

кризисы начала 20-х годов. “Антоновщина”. Восстание в Кронштадте. Голод 

1921–1922 гг. X съезд РКП (б). Переход к новой экономической политике. Суть 

нэпа. Нэп в области сельского хозяйства, торговли, промышленности, 

финансов. Восстановление экономики. Экономические кризисы. “Ножницы 

цен”. Судьба нэпа. 

Проекты создания Союза ССР. I съезд Советов СССР, его решения. 

Первое союзное правительство и Конституция СССР. Национально-

государственное строительство в 20-е годы. 

Дискуссия о путях развития СССР. Последние работы В. И. Ленина о 

внутренней и внешней политике Советского государства. Ликвидация 

политических оппонентов большевиков. Внутрипартийная борьба. Л. Д. Троцкий. 

Л. Б. Каменев. Г. Е. Зиновьев. Н. И. Бухарин. Начало формирования культа 

личности Сталина. 

Культура, духовная жизнь страны. Борьба с неграмотностью. Классовый 

подход в вопросах образования и науки. Насаждение атеизма. Патриарх Тихон. 

Многообразие идейных течений в литературе и искусстве. Пролеткульт. Начало 

идеологического диктата в области культуры. “Философский пароход”. 

Русская эмиграция. “Смена вех” и сменовеховство. 

Противоречивость внешнеполитического курса СССР. Коминтерн. 

Договоры с пограничными странами. Дипломатический союз Советских 

республик. Участие России в Генуэзской, Гаагской конференциях. Подписание 

Рапалльского договора с Германией. Дипломатическое признание СССР 

основными капиталистическими странами. Международное положение СССР 

во второй половине 20-х годов. Противоречивость внешнеполитического курса 

Советского государства. 

Разрыв дипломатических отношений с СССР правительств 

Великобритании и Китая. Конфликт на КВЖД. Внешнеэкономические и 

торговые отношения СССР со странами Запада. 

СССР В ГОДЫ ДОВОЕННЫХ ПЯТИЛЕТОК. ФОРСИРОВАННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛИЗМА (кон. 1920-х 
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гг. — 1939 г.). 

Индустриализация и коллективизация: предпосылки и цели. Курс на 

индустриализацию. Источники накопления. “Чрезвычайщина” и свертывание 

нэпа. Формирование и укрепление государственной системы управления 

экономикой. Первая пятилетка: планы и результаты. Второй пятилетний план: 

корректировка курса. Энтузиазм молодежи. Социалистическое соревнование: 

цель, форма, лидеры. Новые города, предприятия, отрасли. Рост численности 

рабочего класса, технической интеллигенции. 

Курс на сплошную коллективизацию. Рабочий класс и создание колхозов. 

Раскулачивание. Ликвидация класса крестьян-единоличников. Формирование 

класса колхозного крестьянства. Установление колхозного строя. Падение 

сельскохозяйственного производства. Голод 1932–1933 гг. 

Промышленное и сельскохозяйственное производство в середине и 

второй половине 30-х годов, достижения и просчеты. Цена социально-

экономической “революции сверху”. 

Политическое, национально-государственное развитие в 30-е годы. 

Внутрипартийная борьба. Политические репрессии. Складывание системы 

ГУЛАГ. Формирование номенклатуры как слоя управленцев. Командно-

административная система. Культ личности И. В. Сталина. Конституция СССР 

1936 г. 

Наука и культура в конце 1920-х — 1930-е гг. Создание системы 

государственного руководства культурой. Пропаганда и насаждение 

коммунистической идеологии и нравственности. Ликвидация массовой 

неграмотности. Строительство советской общеобразовательной и высшей 

школы. Формирование советской интеллигенции. Положение советской науки в 

конце 20-х — 30-е гг.: достижения, трудности, противоречия. 

Литература и искусство. Творческие организации и союзы, их место в 

системе государственного социализма. Литературные дискуссии конца 20-х гг. 

Утверждение принципа “социалистического реализма”. Деятели литературы и 

искусства. Репрессии против научной и художественной интеллигенции. 

Строительство нового быта. Антицерковная политика. Борьба с 

инакомыслием. 

Итоги культурных преобразований. 

Культура русского зарубежья. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР (кон. 20-х гг. – 1939 г.). 

Упрочение международного положения СССР в первой половине 30-х 

годов. Отношения с США. Возникновение очагов международной 

напряженности. Приход к власти в Германии НСДАП. Вступление в Лигу 

наций. Договоры с Францией, Чехословакией. Переговоры о создании системы 

коллективной безопасности в Европе и Азии. “Антикоминтерновский пакт”. 

Помощь республиканской Испании и Китаю. 

Осложнение международной обстановки. Вооруженные конфликты у 

озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. 

Пакт о ненападении между СССР и Германией. 
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СССР НАКАНУНЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1939 – ИЮНЬ 1941 г.). 

Военно-экономический потенциал. Рост военного производства. 

Строительство предприятий-дублеров. Чрезвычайные меры в области 

трудового законодательства. Вооруженные силы. Рост численности и 

оснащенности Красной Армии. Репрессии против командных кадров армии и 

флота. Советская военная доктрина. 

Начало II мировой войны. Договор о дружбе и границах между СССР и 

Германией. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР. 

Советско-финская война, ее итоги. Включение республик Прибалтики и других 

территорий в состав СССР. 

Нравственный климат в стране и психологическое состояние народа.  

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1941–

1945 гг.). 

Начало немецко-фашистской агрессии. Этапы войны. Соотношение сил. 

Создание Ставки Верховного Главнокомандования. Превращение страны в 

военный лагерь. Образование государственного Комитета Обороны. 

И. В. Сталин. Военные поражения 1941 г. и их причины. Смоленское сражение. 

Оборона Киева, Одессы, Севастополя. Блокада Ленинграда. Битва под 

Москвой. Г. К. Жуков. Обстановка на советско-германском фронте весной и в 

начале лета 1942 г. Сталинградская и Курская битвы. Битва за Днепр. Коренной 

перелом в ходе войны. Освобождение страны от немецко-фашистских 

захватчиков. Полководцы и военачальники, герои войны. Основные 

стратегические операции Красной Армии в 1944 г. Военные операции Красной 

Армии в Восточной и Центральной Европе. Сражение за Берлин. Капитуляция 

Германии. Участие СССР в разгроме японской армии. Окончание второй 

мировой войны. 

Советский тыл в годы войны. Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация производительных сил на Восток. Рост военного производства. 

Вклад науки в военную экономику. Трудности сельскохозяйственного 

производства. Всенародная помощь фронту. Деятели культуры в борьбе с 

фашизмом. Депортация народов. 

Фашистский оккупационный режим. Судьбы советских военнопленных. 

Развертывание народной борьбы в тылу врага. Герои-партизаны, партизанские 

отряды, зоны, рейды. “Рельсовая война”. “Концерт”. 

Создание антигитлеровской коалиции. Декларация Объединенных Наций. 

Проблема второго фронта. Конференции “Большой тройки”. Создание ООН. 

Итоги и уроки Великой Отечественной и второй мировой войны. Цена 

Победы.  

СССР В СЕРЕДИНЕ 1940-х — НАЧАЛЕ 1950-х ГГ. АПОГЕЙ 

СТАЛИНИЗМА. 

Внутренняя политика. Восстановление народного хозяйства. IV 

пятилетний план. Особенности развития промышленности. Сельское хозяйство. 

Социальные проблемы. Уровень жизни. Отмена карточной системы. Денежная 

реформа. 
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Общественно-политическая жизнь. Борьба группировок в высшем 

руководстве страны. “Ленинградское дело”. Политика в области науки и 

культуры. Борьба с космополитизмом. Продолжение репрессий. “Дело врачей”. 

Смерть Сталина. 

Внешняя политика: СССР и новая расстановка сил на международной арене. 

Причины и начало “холодной войны”. Советская позиция по германскому вопросу. 

Вклад СССР в создание “социалистического лагеря”. Конфликт с Югославией. 

Создание НАТО. Образование СЭВ. Война в Корее. 

СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В СЕРЕДИНЕ 1950-х — ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ 1960-х гг. 

Общественно-политическая жизнь после смерти Сталина. Борьба за 

власть в руководстве страны. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. 

XX съезд КПСС. Осуждение культа личности Сталина. Реабилитация 

жертв репрессий и депортаций. Борьба за лидерство в партии и государстве. 

Реформаторская деятельность Н. С. Хрущева, противоречивость попыток 

обновления общества. Курс на строительство коммунизма. 

Социально-экономическое развитие. Зерновая проблема и меры по ее 

решению. Освоение целины. Положение крестьянства. Обострение 

продовольственных трудностей в 1962–1964 гг. 

Курс на ускорение научно-технического прогресса, разработку новейших 

технологий и создание новых отраслей народного хозяйства. Начало освоения 

космоса. Реформа управления промышленностью и строительством. Жилищное 

строительство. Социальная политика. 

Тенденции духовного раскрепощения. “Оттепель”. Развитие литературы и 

искусства. Школьная реформа. Наука. 

Попытки новых подходов к решению международных вопросов. Мирные 

инициативы СССР. Создание ОВД (организация Варшавского Договора). 

Венгерские события 1956 г. Обострение советско-китайских отношений. 

Отношения с США и странами Западной Европы. Берлинский и Карибский 

кризисы. СССР и страны “третьего мира”. Московский договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах. 

СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-х — СЕРЕДИНЕ 1980-х ГОДОВ. 

Социально-экономическое развитие. Экономическая реформа 1965 г.: ее 

цель и содержание. А. Н. Косыгин. Начало эксперимента в промышленности и 

строительстве. Курс на превращение экономического пространства СССР в 

единый народнохозяйственный комплекс. Строительство ТПК. Реформы в 

сельском хозяйстве. Программа развития Нечерноземья. Продовольственная 

программа на 80-е годы. Основные итоги и причины неудач экономических 

реформ. Нарастание трудностей экономического развития. Социальные 

проблемы. Падение темпов социально-экономического роста. Развитие теневой 

экономики. Снижение уровня жизни широких масс населения. 

Культурная жизнь страны. Образование. Наука. Литература. Искусство. 

Официальная и неофициальная культура. 

Л. И. Брежнев. Конституция СССР 1977 г. Застой в общественно-

политическом развитии. Концепция “развитого социализма”. Укрепление 
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номенклатуры как правящей элиты. Идеология неосталинизма. Движение 

диссидентов. 

Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. Нарастание кризисных явлений в 

экономике, социальной сфере, в духовной и политической жизни страны. 

Внешняя политика. Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Закрепление послевоенных границ в Европе. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Отношения с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США, его цена. “Разрядка”: сущность и итоги. 

Отношения с социалистическими странами. “Доктрина Брежнева”. Ввод 

советских войск в Чехословакию и Афганистан. Обострение международной 

напряженности, усиление советско-американского противостояния в начале 80-

х гг. 

СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х — НАЧАЛЕ 1990-х ГОДОВ. 

Внутренняя политика. Необходимость перемен. М. C. Горбачев. 

Концепция “перестройки”. Попытка ускорения социально-экономического 

развития страны. Начало экономических реформ. Обострение экономического 

кризиса. Социальные проблемы. 

Реформирование политической системы советского общества. I Съезд 

народных депутатов. Избрание Президента СССР. Становление 

многопартийности. Обострение политического кризиса. Антикоммунизм 

оппозиции. А. Д. Сахаров. Раскол номенклатуры. 

Общественно-политическая жизнь: политика “гласности” и “плюрализ-

ма”, кризис коммунистической идеологии. Возрождение культурно-истори-

ческих традиций, религиозного сознания. Начало переосмысления 

исторического прошлого. 

Обострение национального вопроса. Усиление центробежных тенденций 

в союзных республиках. Попытки реформирования национально-

государственного устройства СССР. 

Референдум 1991 г. о сохранении СССР. “Новоогаревский процесс”. 

События августа 1991 г. ГКЧП. Распад СССР и создание СНГ. 

Окончание “холодной войны”. “Новое политическое мышление” во 

внешней политике. Советско-американские отношения. Вывод советских войск 

из Афганистана. Объединение Германии. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Изменения геополитической ситуации в Европе и в 

мире. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1990-е гг.). 

Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. 

Первые президентские выборы в России. Б. Н. Ельцин. “Шоковая терапия” 

правительства Е. Т. Гайдара в экономике: либерализация цен, этапы 

приватизации промышленных предприятий, торговли. Падение 

промышленного и сельскохозяйственного производства. Финансовый кризис. 

Усиление социальной напряженности. 

Обострение борьбы между исполнительной и законодательной властью. 

Октябрьские события 1993 г. Ликвидация Советов. Выборы в Федеральное 

Собрание, референдум по Конституции РФ 1993 г. Конституция РФ: основные 
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положения. Формирование президентской республики. Федеративный договор 

1994 г. Выборы законодательной и исполнительной власти в 1995–1996 гг. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Отставка Б. Н. Ельцина. 

Президентские выборы 2000 г. В. В. Путин. Центр и субъекты Федерации. 

Формирование местных органов власти. Война в Чечне. Процесс мирного 

урегулирования чеченского конфликта. Контртеррористическая операция на 

Северном Кавказе. 

Духовная жизнь страны. Образование, наука, литература, искусство.  

Внешняя политика. РФ — правопреемник СССР на международной 

арене. Россия и СНГ. Российские войска в “горячих точках” ближнего 

зарубежья. Россия и страны Европейского сообщества. Российско-

американские договоренности. Отношения с государствами Ближнего Востока 

и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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