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Пояснительная записка 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности «По страницам 

истории России» 
 

Программа внеурочной деятельности «По страницам истории России» для обучающихся 11-го 

профильного класса разработана в соответствии с: 

- законом РФ «Об образовании»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- ООП ООО МАОУ СОШ №10 с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

- положением о рабочей программе занятий внеурочной деятельностью МАОУ СОШ №10. 

      Данная программа направлена подготовку обучающихся 11 классов к ЕГЭ по истории: 

- на углубление и расширение приобретаемых на уроках истории знаний выпускников о месте и 

роли исторической науки в системе научных дисциплин, представлений об историографии;  

- овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории;  

- овладение приемами работы с историческими источниками и исторической картой, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике.   

 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 
Ученик научится: 

 подготавливать устные сообщения, выступать перед аудиторией;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;  

 строить рассуждения;  

 пользоваться историческими источниками, справочниками, мемуарами;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осознавать значимость и роль личностей в историческом процессе; 

 владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

 владеть приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 формулировать представления о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания; 

 владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 



 применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 формировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

 уметь оценивать различные исторические версии. 

 

Содержание программы 
 

Введение. Предмет отечественной истории. Природный фактор в отечественной истории. 

Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. 

 Восточные славяне. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.  

Образование государства Русь. Первые русские князья. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Быт и образ жизни 

разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные 

слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Развитие культуры.  

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры.  

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Культура и быт. Летописание. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.  

Формирование единого Русского государства. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Междоусобная война в 

Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Иван III. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Внутрицерковная борьба. Ереси. Культурное пространство единого государства.  



Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Реформы 

середины XVI в. Избранная рада. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Внешняя политика России в XVI в. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Учреждение патриаршества. Культура народов России в XVI в.  

Россия в XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на  царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при 

первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Новые явления 

в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Социальные движения второй половины 

XVII в. Внешняя политика России в XVII в. Завершение присоединения Сибири. Раскол в 

Русской православной церкви. Культура народов России в XVII в.  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в 

России. Преобразования Петра I. Оппозиция реформам Петра I. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Провозглашение России империей. Формирование 

системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её 

авторитета и влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в первой четверти 

XVIII в. 

 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя 

политика в 1725—1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Экономическая и финансовая 

политика. Основные направления внешней политики в 1725— 1762 гг.  

Российская империя в период правления Екатерины II 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Политика в 

отношении крестьян. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Образование и наука в XVIII в. Влияние 

идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Становление русского литературного языка. 



Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. 

Архитектура и скульптура. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи.  

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. Международное положение 

России. Основные цели и направления внешней политики. Отечественная война 1812 г.: 

причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Восстание 

декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Начало Кавказской войны. Венская 

система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — 

великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. Начало и особенности промышленного переворота в 

России. Общественная мысль и общественные движения. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Религиозная политика Николая I. Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Крымская 

война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Русское географическое общество. Особенности 

и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Российская 

культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена 

крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия 

Крестьянской реформы 1861 г. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание 

социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Особенности развития 

общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Зарождение народничества. 

Либеральное и консервативное движения. Основные направления и задачи внешней политики в 

период правления Александра II. Европейская политика России.  

«Народное самодержавие» Александра III. 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Географы и 

путешественники. Критический реализм в литературе. Русское искусство. Передвижники. 

«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни.  

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Место и роль России в мире. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. 



Император Николай II. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. 

Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический 

капитализм. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические 

движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 

партий в России. Этнокультурный облик империи. Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—

1907 гг.  

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. Система думской монархии. Классификация 

политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое 

развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России 

в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры. 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

 Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Россия в Первой мировой войне. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Распутинщина и 

десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды.  

Великая российская революция 1917 г. и Гражданская война и ее последствия. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризиса. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. В.И. Ленин как политический деятель. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и 

принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Советы как форма власти. Первая Конституция 

России 1918 г. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Причины, этапы и основные 

события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Политика «военного 

коммунизма». Создание регулярной Красной Армии. Террор «красный» и «белый» и его 



масштабы. Убийство царской семьи. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. 

Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Идеология и культура периода Гражданской 

войны и «военного коммунизма». 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

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

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Предпосылки и 

значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

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

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Становление колхозного 

строя. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание новых отраслей 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Массовые политические 

репрессии 1937–1938 гг. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Пролеткульт и 

нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 

революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. 

СССР.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы: от курса на мировую революцию к 

концепции «построения социализма в одной стране». Выход СССР из международной изоляции. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. «Зимняя война» с 

Финляндией. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 



крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии 

на начальном этапе войны.  

Битва за Москву. Блокада Ленинграда. Нацистский оккупационный режим. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская 

битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Битва за Кавказ. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва 

на Курской дуге. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Трудовой подвиг народа. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Тегеранская 

конференция 1943 г. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Советско-японская война 

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

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Изменения политической карты 

Европы. Наш город в годы Великой Отечественной войны. 

 «Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.) 

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

настроения. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

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

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Послевоенные 

репрессии. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И.В. Сталин в 

оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х. 

Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Диссиденты. 

Самиздат и «тамиздат». 

Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Начало освоения космоса. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. ХХII 

Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

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 мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Конец 



«оттепели». Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход 

к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х. 

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

Экономические реформы 1960-х гг. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Рост социальной мобильности. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов.  

Внешняя политика. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «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). 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Чернобыльская трагедия. 

Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Изменения в советской внешней политике. Объединение Германии. 

Демократизация советской политической системы. Альтернативные выборы народных 

депутатов. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Дискуссии о путях 

обновлении Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку.  

Августовский политический кризис 1991 г. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти 

и влияния Горбачева. Распад КПСС. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. М.С. Горбачев в оценках современников и 

историков. 

Становление новой России (1992–1999 гг.) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе 

преобразований. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 



порядка в Чеченской Республике. Дефолт 1998 г. и его последствия. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Присоединение России к 

«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Выборы в Государственную Думу 1999 

г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Политические партии и электорат. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г.  

Новый облик российского общества после распада СССР. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения.  

Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Участие в международной борьбе с терроризмом 

и в урегулировании локальных конфликтов. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Раздел программы или тема 

Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Практическая часть раздела (темы) 

программы 

1 Древняя Русь 10 Отработкам тренировочных заданий 

КИМ ЕГЭ по теме 

2 От Московского княжества к империи 6 Отработкам тренировочных заданий 

КИМ ЕГЭ по теме 

3 Россия в XIX веке 7 Отработкам тренировочных заданий 

КИМ ЕГЭ по теме 

4 Россия в XX веке 11 Отработкам тренировочных заданий 

КИМ ЕГЭ по теме 

 Итого 34  

 

Поурочное планирование 

№ Тема урока Дополнительные 



п/п сведения 

 Раздел 1.  Древняя Русь  

1.  Восточные славяне. Образование государства Русь. Первые 

русские князья. 

 

2.  Русь в конце X — начале XIII в.  

3.  Русские земли в середине XIII — XIV в.  

 Раздел 2.  От Московского княжества к империи 

4.  Формирование единого Русского государства. Россия в XVI в.  

5.  Россия в XVII в.  

6.  Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  

7.  После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.  

8.  Российская империя в период правления Екатерины II.  

9.  Россия при Павле I. Культурное пространство империи в XVIII 

веке. 

 

 Раздел 3.  Россия в XIX веке 

10.  Александровская эпоха: государственный либерализм.  

11.  Николаевская эпоха: государственный консерватизм.  

12.  Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

13.  Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация.  

 

14.  «Народное самодержавие» Александра III. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. 

 

 Раздел 4.  Россия в XX веке 

15.  Россия в начале ХХ в.: кризис империи  

16.  Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

17.  Россия в Первой мировой войне.  Серебряный век русской 

культуры. 

 

18.  Великая российская революция 1917 г. Гражданская война и ее 

последствия. 

 

19.  Советский Союз в 1920–1941 гг. Идеология и культура этого 

периода. 

 

20.  Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.  

21.  Работа с историческими картами  

22.  Исторические личности периода ВОВ.  

23.  «Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.)   

24.  «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х  

25.  Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х.  

26.  Семинарское занятие «Развитой социализм или период застоя?»  

27.  Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991).   

28.  Работа с историческими документами  

29.  Становление новой России (1992–1999 гг.)  

30.  Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации.  

31.  Культура и наука России в конце XX – начале XXI в  

32.  Семинарское занятие  

33.  Мировое сообщество и пути решения мировых проблем  

34.  Итоговое занятие  
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