
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия - моя история» 

(далее - Программа) для 10-х или 11-х классов составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте (далее - 

ФГОС) среднего общего образования (в редакции приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413»), а также с учетом федеральной программы 

воспитания, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.11.2022 г. №1014 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования», Концепции преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.)  

При разработке данной программы также использовались следующие 

нормативные документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. №  809 

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».  

Актуальность курса «Россия — моя история» 

Актуальность курса внеурочной деятельности обусловлена необходимостью 

формирования целостного представления о различных этапах становления и развития 

российской государственности, актуализации знаний по истории России от Древней 

Руси до современности. 

Создание курса продиктовано высокими требованиями современного 

российского общества к качеству исторического образования, возросшим интересом к 

событиям отечественной истории в условиях усиления противостояния России 

Западному миру. Новая геополитическая ситуация предполагает, что наряду с 

воспитанием патриотизма у старших школьников особое внимание следует уделить 

формированию мировоззренческой позиции; дать четкое понимание того, какую 

миссию в мире несла и продолжает нести Россия. 

Особое место в программе курса занимают темы, где отражена роль 

Православной церкви и других конфессий в истории страны. Также впервые 

раскрываются темы зарождения и развития русофобии, раскрываются причины и этапы 

формирования антироссийских взглядов на Украине. Преподавание курса основано на 

знаниях, полученных обучающимися в ходе изучения учебного предмета «История», и 

будет способствовать дополнению, обобщению и осмыслению знаний, полученных на 

уроках истории. 

Цель курса «Россия — моя история» 

Курс имеет историко-просветительскую цель, способствует формированию у 

обучающихся готовности к защите исторической правды и сохранению исторической 

памяти, противодействию фальсификации исторических фактов.  

Основные задачи курса «Россия — моя история» 

- расширить знания обучающихся в процессе изучения дополнительных 

исторических источников с целью противодействия попыткам фальсификации истории;  

- способствовать развитию и воспитанию личности, способной к гражданской, 



этнонациональной, культурной самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта государства;  

- показать достижения предшествующих поколений, их вклад в экономическое, 

социальное, культурное и духовное развитие России; 

- подчеркнуть историческую роль христианства, ислама, буддизма, иудаизма в 

формировании традиционных ценностей народов России; 

- содействовать формированию интереса обучающихся к материальным, 

культурным и духовным ценностям предыдущих поколений; 

- сформировать способность интегрировать знания из курса истории, 

литературы, обществознания, географии в целостную картину прошлого и настоящего 

России; 

- способствовать осознанному единству с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности;  

- формировать навык распознавания, понимания и анализа характерных для 

российской идентичности образов, культурных форм, символов и сюжетов при 

знакомстве с памятниками культуры; 

- на примере исторических личностей сформировать понимание важности 

ответственного служения своему народу и государству; 

- способствовать расширению знаний старшеклассников о региональной 

истории, об известных людях родного края; 

- привлечь внимание старшеклассников к материалам исторических парков 

«Россия - моя история» с целью побуждения к самостоятельной исследовательской 

работе. 

Место курса «Россия — моя история» 

Программа курса рассчитана на 34 часа, которые могут быть реализованы в 

течение одного учебного года в 10 или 11 классе. Программа является ориентиром для 

составления рабочих программ педагогами, реализующими курс «Россия - моя 

история» во внеурочной деятельности. 

При проведении занятий предусмотрены такие формы работы, как беседы, 

дискуссии, виртуальные экскурсии и др. Отличительной особенностью курса является 

использование материалов исторических парков «Россия -моя история», которые 

содержат видео-, фотоматериалы, интерактивные карты и цифровые варианты 

аутентичных исторических источников. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной программы 

воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие обучающегося. 

Курс носит гражданско-патриотическую и историко-культурную 

направленность, что позволяет отразить такие целевые ориентиры результатов 

воспитания, как: 

- осознанное единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания; 

- способность к сохранению и защите исторической правды;  

- приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Планируемые результаты освоения курса «Россия - моя история» 



Содержание курса «Россия - моя история» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

при изучении курса. 

Личностные результаты: 

гражданское воспитание: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных 

прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 

духовнонравственных ценностей; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско -

юношеских организациях; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

патриотическое воспитание: 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 и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственное воспитание: личностное осмысление и принятие сущности 

и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 

ценностей российского народа; 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;  

эстетическое воспитание: 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; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

трудовое воспитание: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; формирование интереса к различным 

сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.  

Метапредметные результаты: 

Универсальные учебные действия: 

владение логическими действиями:формулировать проблему, вопрос, требующий 

решения; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в 

рассматриваемых явлениях; 

владение исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять 



анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты; 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; соотносить полученный результат с имеющимся историческим 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; объяснять 

сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации; извлекать, сопоставлять, систематизировать и 

интерпретировать информацию; различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

предложенным или самостоятельно сформулированным критериям). 

Универсальные коммуникативные действия: 

— общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной деятельности людей как эффективного 

средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную 

работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе на региональном 

материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды; проявлять творческие способности и инициативу в 

индивидуальной и командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в 

общую работу. 

Универсальные регулятивные действия: 

— владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

— уметь выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, 

определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план 

действий; 

— принятие себя и других — уметь осознавать свои достижения и слабые 

стороны в обучении, школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со 

сверстниками и людьми старших поколений; принимать мотивы и аргументы других 

при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на 

ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных 

задач, проблем. 

Предметные результаты 

Требования к предметным результатам при изучении курса отражают:  

— целостные представления об историческом пути России и ее месте и роли 

в мировой истории; 

— базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной 

истории; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

— умение работать с основными видами современных источников 

исторической информации; с историческими письменными, изобразительными и 



вещественными источниками; 

— способность представлять описание событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на 

знании исторических фактов, дат, понятий; 

— владение приемами оценки значения исторических событий и 

деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

— умение сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, 

процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции; 

— умение формулировать и аргументировать собственные выводы на основе 

полученных знаний; 

— приобретение опыта использования полученных знаний в практической 

проектной деятельности. 

Содержание курса 

«Россия – Великая наша держава». (Обзорная лекция по истории России в тезисах и 

фактах). Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Появление и расселение 

человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые 

государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Дискуссии о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя 

и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли. Отношения Руси с 

соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной 

Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических 

интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. 

Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ 

жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоѐв населения. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социальноэкономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 



Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 

каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с 

принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет 

городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. 

«Слово о полку Игореве».  «Александр Невский как спаситель Руси». (Многовекторная 

политика великого князя). Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его 

завоевания. Формирование Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов 

Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их 

последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. 

Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и 

вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние 

Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества СевероВосточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная 

политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 

Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 



Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы 

оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и 

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер 

населения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. 

Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. Культура народов 

России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий.  

 «Смута и ее преодоление». (Смутное время, Первое и второе ополчение, Минин и 

Пожарский) Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национальноосвободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

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

системы. Избрание на 34 царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного 

времени.  

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в 

экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.  «Волим под царя восточного, православного». 

(Положение западнорусских земель под властью Речи Посполитой. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Освободительная война России за Малороссию). 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание подпредводительством Степана Разина. Внешняя политика России в 

XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 



Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические 

отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII 

в. Раскол в Русской православной церкви. Культура народов России в XVII в. Архитектура 

и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в 

период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. 

Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность 

и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.  «Петр Великий. 

Строитель великой империи». (Азовские походы, Северная война и предательство 

Мазепы, Русско-Турецкая война и Каспийский поход, Петр Великий – Великий 

реформатор). Роль и место России в мире. 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. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие 

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

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о 

рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой 

арене. Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. 

Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание 

Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, 

каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России.  «Отторженная возвратих». (Освоение Новороссии. 

Строительство новых городов. Присоединение Крыма. Разделы Речи Посполитой и 



воссоединение западнорусских земель). Изменение места и роли России в Европе. 

Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России.  

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

роли гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — 

попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр 

III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя 

политика в 1725— 1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русскотурецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 

гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное 

самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачѐва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, 

Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 

Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная 

политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и 

политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Расширение 

территории России и укрепление еѐ международного положения. Россия — великая 

европейская держава. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  «Крымская война – 

«Пиррова победа Европы». (предпосылки и ход Крымской войны, оборона Севастополя). 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы 

политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и еѐ роль в программе преобразований. Экономические преобразования 

начала XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные цели и 



направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и 

включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное 

содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъѐм патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. 

Россия в Крымской войне 1853 - 1856 годах потерпела полное поражение, из - за 

отсталости вооружения армии и флота, несовершенства комплектования вооруженных сил 

страны путем рекрутского набора, отсутствия подготовленного резерва и вообще полной 

гнилости царского режима в целом. Особую трудность представляла для союзных войск 

это осада Севастополя, где союзники потеряли за время всей Севастопольской обороны 72 

тыс. чел. (не считая больных и умерших от болезней). Русские - 102 тыс. чел. Самое 

интересное, что современный на то время англо-французкий флот, на огневую мощь 

которого союзное командование больше всего и рассчитывало, не оправдал их надежд.  

 «Гибель империи». (Февральская революция в России. Причины и последствия). 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система 

Российской империи начала XX в. и необходимость еѐ реформирования. Император 

Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале 

XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного 

капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственномонополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

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

движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Русско-японская война 1904—1905 гг., еѐ итоги и влияние 

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

1905—1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные 

проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 

политический деятель. Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 



преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической 

сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой 

власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 

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

церкви от государства и школы от церкви. Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  «От великих 

потрясений к Великой победе» (Обзорная лекция об истории страны от Февральской 

революции до Победы в Великой Отечественной войне).  

Россия в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях 

солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военнопромышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной 

системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. Гражданская война и ее 

последствия. Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 

1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество 

в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 



чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на 

Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. Идеология и культура периода 

Гражданской войны и «военного коммунизма». «Несвоевременные мысли» М. Горького. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 

Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения. Наш город в годы революции и 

Гражданской войны. 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). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). Предпосылки и значение 

образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и 

Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920- х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и 

борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

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

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

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду. Советский Союз в 1929–1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на 

основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная 

и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 



Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание 

новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики 

его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. Культурное 

пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные 

настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура 

периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. Культурная революция. От обязательного начального образования – к 

массовой средней школе. 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. Академия 

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

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 

рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военноспортивные организации. 



Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. 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. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.   

«Нашествие». (Великая Отечественная война. Предпосылки, великие битвы, герои 

и предатели). 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. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

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

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

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии 

зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

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

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

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

Сталинградская битва. Германское наступление весной– летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. Прорыв блокады 

Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 



формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ 

для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – 

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в 

годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 

1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а 

также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. Победа 

СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за 

Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. 

Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944– 1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 

1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией 

и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 

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

Осуждение главных военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над 

фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш город в годы Великой Отечественной войны.  «Сталинское экономическое чудо». 

(Восстановление СССР после войны). 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 его значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

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

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

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 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» и «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 Организации Варшавского договора. Война в Корее. И.В. Сталин в 

оценках современников и историков. Смерть Сталина и настроения в обществе. 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. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» 

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

содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

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

единоличной власти Хрущева. 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. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в 

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

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». Социально-экономическое развитие. Экономическое 

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

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

Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 

Земли. Исторические полеты Ю.А.Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной и 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. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

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

Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками.  

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. 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. Дефицит и очереди. 

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

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

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 

военностратегического 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.  

 «Развал СССР. Причины. Последствия». (Россия и страны СНГ в 1990-е годы. 

Кризис экономики. Безработица. Преступность. Олигархизация. Чеченские войны). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической 

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 мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

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

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. 

XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. 

Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. 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. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 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 

обновлении 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. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 

1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных 

цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-

директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад 

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая 

КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада 



СССР и создание СНГ (Беловежское и АлмаАтинское соглашения). Реакция мирового 

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

преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков.  

Становление новой России (1992–1999 гг.) 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. От сотрудничества к 

противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение 

Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. 

– попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его 

оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 

Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года 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 восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка 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. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

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

его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения 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. Безработица и деятельность профсоюзов. 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. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 



семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

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

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства 

В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

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

оценках современников и историков.  

 «Россия. XXI век». (Изменение вектора развития страны после 2000 года, 

возвращение суверенитета, развитие производства, реформа армии и другие изменения). 

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. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 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 и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. 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. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса.  «История антироссийской пропаганды». (Обзорная 

историческая лекция о том, как формировался негативный образ России). Модернизация 

бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Впервые антироссийские 

санкции наиболее отчетливо обозначились в период позднего Средневековья. Так, в 

частности в 1548 году по поручению Ивана Грозного саксонский купец Г. Шлитте 

завербовал в разных городах Европы 123 мастера различных профессий. В последующем 

усилиями Петра I, его дочери Елизаветы и Екатерины II была создано ведущее для 

мирового сообщества того времени государство, которое не только в полной мере 

обеспечивало свою безопасность, но и являлось гарантом мира и стабильности в Европе. 

Наиболее образно сложившееся положение, было отражено словами бывшего канцлера 

Российской империи А. Безбородко – «ни одна пушка ни в Европе, ни в Азии без ведома 

императрицы Екатерины не имели права выстрелить. В том же 1925 года были введены 

новые санкции в отношении Советской России – так называемая «золотая блокада». В 

1947 году американским руководством была принята на вооружение, так называемая 

«доктрина Трумэна», основной смысл которой сводился к сдерживанию СССР во всех 

сферах жизнедеятельности. В 1998 году санкционная политика обрела новое содержание – 

научное. Так, в «черный список» (по подозрению в сотрудничестве с Ираном в ракетной и 



ядерной областях) США внесли 10 российских учреждений: Балтийский государственный 

технический университет (бывший Военмех, Санкт-Петербург), «Европалас – 2000», 

государственная хозрасчетная организация «Главкосмос», НИИ «Графит», научно-

производственная ассоциация «Полюс», научно-производственный центр «ИНОР», фирма 

«Мосо», Московский авиационный институт, Российский химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева, а также подразделения Научно-исследовательского и 

конструкторского института энерготехники (НИКИЭТ). В соответствии с санкциями 

руководства США, американским компаниям было запрещено получать напрямую или 

опосредованно от этих российских организаций любые товары, технологии или услуги. К 

2004 году санкции были сняты с пяти организаций, а в феврале 2010 года были отменены 

ограничения на сотрудничество с «Военмехом». 2012 год ознаменовался двумя событиями 

в сфере санкционной в отношении России политики США. С одной стороны, была 

отменена пресловутая поправка «Джексона-Вэника», а с другой Конгрессом США был 

принят «Акт Магнитского», по имени юриста, проходившего свидетелем и 

подозреваемым по крупным экономическим преступлениям фонда Hermitage Capital 

Management. При невыясненных обстоятельствах С.Л. Магнитский погиб в следственном 

изоляторе «Матросская тишина», что стало основанием антироссийской кампании в США 

и введения санкций в отношении ряда официальных лиц Российской Федерации, 

причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к его гибели. В 

список попали несколько десятков фамилий чиновников из МДВ, ФСБ, ФНС, 

Арбитражного Суда, Генпрокуратуры и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию 

США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. 

При этом выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без 

суда. Казалось бы, это безобидная санкция для «чистых совестью» людей. Но, на деле, 

этот закон Магнитского стал одним из главных рычагов давления на США с целью 

демонизации России и дискредитации ее политического руководства, развязывания 

очередной антироссийской информационной кампании.  «Слава русского оружия». 

(Развитие ВПК — вчера, сегодня, завтра). Военная история нашей страны полна 

истинного патриотизма, представлена удивительными, уникальными личностями. Всѐ это 

даѐт богатый материал для реализации высоких целей гражданского и патриотического 

воспитания студентов. Мероприятие «Слава русского оружия» представлен в виде 

викторины. Каждый, из которых расширяет знания школьников о полководцах, оружии, 

битвах и общих вопросах на военную тему, что способствует развитию интереса 

школьников к военной истории, формирует чувства патриотизма и гражданской 

ответственности.  

 «Россия в деле». (Обзор достижений России в различных отраслях производства и 

перспективы развития). Статистика развития в различных отраслях производства в 

Российской Федерации, рассмотрение перспектив развития отраслей.  

Заключение. Повторение. Выводы. Защита проектов.  

 

 



Тематическое планирование 
Темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

1. «Россия - Великая наша держава» (1 

час) 

Становление духовных основ России. Место и роль России в 

мировом сообществе. Содружество народов России и единство 

российской цивилизации. Пространство России и его 

геополитическое, экономическое и культурное значение. Российские 

инновации и устремленность в будущее. 

Характеризовать место России в мировом сообществе. 

Раскрывать геополитическое, экономическое и культурное 

значение Росси в мировой истории. Указывать основные 

достижения российской науки как фактор величия страны. 

2. «Откуда есть пошла земля Русская» (1 

час) 

Род Рюриковичей. Торговые пути через ВосточноЕвропейскую 

равнину, их влияние на формирование древнерусской 

государственности. Значение Ладоги и Новгорода. Древний Киев - 

мать городов русских. Походы русских князей на Царьград и русско- 

византийское взаимодействие. Крещение Руси: причины, ход, 

последствия. Значение кирилло- мефодиевской традиции для 

русской культуры. Образ Древней Руси в «Повести временных лет». 

Составлять исторический портрет первых князей 

Рюриковичей. 

Рассказывать, привлекая карты, о торговых путях через 

Восточно-Европейскую равнину. 

Называть ключевые события в борьбе с Хазарским каганатом. 

Рассказывать о походах киевских князей на Константинополь. 

Раскрывать причины принятия христианства приводить мнения 

историков, приводить примеры, высказывать и обосновывать 

суждения о значении проникновения византийской культуры в 

жизнь Древней Руси. 

3. Призыв к единству. Нашествие 

монголов с Востока, натиск с Запада (1 

час) 

Нарастание политической раздробленности на Руси и ее причины. 

Борьба князей за власть и «отчины». Владимир Мономах. Курс 

Андрея Боголюбского на укрепление единодержавия и его 

культурная политика. Идея единства Руси в «Слове о полку 

Игореве» и «Слове о погибели Русской земли». Установление 

ордынского владычества на Руси. Русь - щит Европы. 

Характеризовать особенности лествичного права. Называть 

ключевые события в борьбе за единство государства. 

Высказывать суждение о влиянии ордынского владычества на 

формирование древнерусского государства. 

Раскрывать причины формирования самодержавной формы 

власти на Руси. Анализировать исторические тексты 

«Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе», «Слово о 

погибели Русской земли». 

4. Александр Невский как спаситель 

Руси. Многовекторная политика князя. 

(1 час) 

Жизнь Александра Невского. Наступление западных соседей Руси и 

духовно-рыцарских орденов. Его отражение: Невская битва и 

Ледовое побоище. Внешнеполитическая программа Александра 

Невского и его церковная политика. Деятельность митрополита 

Киевского Кирилла II. Наследие Александра Невского - великая 

Россия. Исторический выбор Даниила Галицкого и его последствия 

для Галицкой Руси 

Раскрывать причины формирования многовекторной политики 

Александра Невского. Сравнивать выбор политической 

стратегии Даниила Г алицкого и Александра Невского. 

Раскрывать историческое значение выбора Александра 

Невского. 

Анализировать исторические тексты и отрывки из работ 

историков (например, Вернадский Г. В. «Два подвига 

Александра Невского», «Родословие великих князей русских»). 



5. Собиратели земель Русских. (1 час) Процесс объединения русских земель вокруг Москвы. Укрепление 

власти московских князей. Иван Калита. Борьба с Великим 

княжеством Литовским. Сергий Радонежский, Митрополит Алексий 

и Дмитрий Донской. Куликовская битва. Монастырское освоение 

северной Руси. Василий II Темный и отвержение Флорентийской 

унии. Иван III. Присоединение Великого Новгорода. Брак с Софией 

Палеолог. Стояние на Угре. Завершение объединения русских 

земель и начало борьбы за возвращение русских земель от Литвы. 

Характеризовать причины и ход объединения Руси. 

Составлять исторический портрет Ивана Калиты, Василия II, 

Ивана III, Димитрия Донского, Сергия Радонежского, 

митрополита Алексия. 

Раскрывать, какое значение имело укрепление династических 

связей с Византией. 

Анализировать исторические тексты (документы «Повесть о 

начале великого царствующего града Москвы», Никоновская 

летопись, «Задонщина», Гумилев Л. Н. «От Руси к России: 

очерки этнической истории»). 

6. Иван Грозный и его эпоха. (1час) Венчание Ивана Грозного на царство. Стоглавый собор. 

Составление сборника «Великие Четьи-Минеи». Шатровое 

зодчество - церковь Вознесения в Коломенском и собор Василия 

Блаженного, их символика. Присоединение Поволжья. Полемика 

Ивана Грозного и Андрея Курбского о границах царской власти. 

Ливонская война и ее последствия для отношений России и Европы. 

Учреждение Московского патриаршества при Федоре Иоанновиче и 

патриархе Иове. 

Составлять исторический портрет Ивана Грозного. Составлять 

описание объектов шатрового зодчества. 

Рассказывать о причинах и ходе Ливонской войны. Приводить 

примеры антироссийской кампании в Европе. 

Раскрывать смысл и значение установления патриаршества на 

Руси. 

7. Двуглавый орел. Символы и 

идеология Российского царства (1час) 

Государственная титулатура и символика. Символика двуглавого 

орла и всадника-змееборца. Титул «государь всея Руси». Развитие 

великокняжеского и царского титула в XV-XVII вв. Сакрализация 

великокняжеской власти. Символика Московского Кремля. 

Символы царской власти: Шапка Мономаха и другие. 

Формирование государственной идеологии: «Сказание о князьях 

Владимирских». Учение о Москве как третьем Риме и его отражение 

в государственных документах 

Объяснять причины появления новой государственной 

титулатуры и символики. Называть основные элементы 

символов и описывать их смысл. 

Раскрывать значение государственных символов в жизни 

государства. 

Характеризовать основные положения теории «Москва - третий 

Рим». 

8. Смутное время и его преодоление (1 

час) 

Династический кризис и причины Смутного времени. Правление 

Бориса Годунова. Подрыв представлений о сакральности власти. 

Лжедмитрий I. Г ражданская война при Василии Шуйском. Польско-

литовское вторжение. Семибоярщина. Призыв православной церкви 

и патриарха Гермогена к спасению Руси. К. Минин и Д. М. 

Пожарский. Восстановление царской власти, избрание Михаила 

Романова на царство. 

Объяснять причины династического кризиса и Смутного 

времени. 

Характеризовать и называть ключевые события данного 

периода. 

Рассказывать об исторических обстоятельствах восстановления 

царской власти. 



9. «Волим под царя Восточного, 

Православного» 

(1 час) 

Положение западнорусских земель под властью Речи Посполитой. 

Политика полонизации и ее опасность для национальной и 

религиозной идентичности населения западной и южной Руси. 

Запорожское казачество под руководством Богдана Хмельницкого. 

Земский собор 1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. Война России с 

Польшей и Швецией. Измена гетмана Выговского и преодоление ее 

последствий. Андрусовское перемирие. «Вечный мир», выкуп Киева 

у Речи Посполитой и окончательное воссоединение Левобережной 

Украины с Россией. 

Характеризовать положение западнорусских земель в составе 

Речи Посполитой. 

Объяснять причины начала восстания под руководством 

Богдана Хмельницкого. 

Раскрывать причины обращения казаков к русскому царю 

(приводить мнения историков, высказывать и обосновывать 

свои суждения). Объяснять историческое значение 

Переяславской Рады 1654 г. 

10. Петр Великий. Строитель великой 

империи (1 час) 

Азовские походы. Северная война. Перестройка армии. 

Предательство Мазепы и Полтавская битва. Петр Великий - 

реформатор: историческое значение его деятельности. 

Преобразование страны в ходе социально-экономических и 

политических реформ. Значение провозглашения России империей в 

1721 г. Российская империя как одно из ведущих государств мира. 

Объяснять негативное влияние «отрезанности» России от морей 

на ее экономическое развитие. Определять, какие личные 

качества позволили Петру Алексеевичу начать преобразование 

страны. Объяснять, почему решающее сражение за выход к 

Балтийскому морю происходило на территории Украины. 

Показывать неоднозначный характер изменений в духовном 

развитии общества и положения Русской Православной Церкви. 

Характеризовать процесс укрепления государственности и 

абсолютной монархии. 

11.«Отторженная возвратах» (1 час) Россия при Екатерине II. Русско-турецкая война 17681774 гг. 

Деятельность князя Г. А. Потемкина. Упразднение Запорожской 

Сечи. Присоединение Крыма к России. Освоение земель 

Новороссии, переселенческая политика при Екатерине II. 

Строительство Севастополя как базы Черноморского флота 

Систематизировать знания о политике переселения на новые 

земли. 

Называть и характеризовать развитие новых городов Северного 

Причерноморья. Устанавливать связь с событиями новейшей 

истории этого региона. 

Пояснять значение выражения «отторженная возвратах» 

12. «Навстречь солнца». Русские 

географические открытия XVI-XVIII вв. 

(1 час) 

Освоение русского Севера и роль в нем монастырей. Первые походы 

русских за Урал. Поход Ермака и вхождение Сибири в состав 

России. Взаимодействие России с коренными народами Сибири и 

Дальнего Востока. Мангазейский морской ход и его закрытие. 

Экспедиции русских землепроходцев. Основание Якутска. Плавание 

С. И. Дежнева по проливу между Азией и Америкой, его 

историческое значение. Начало освоения Россией Дальнего Востока. 

Объяснять причины начала активного освоения новых земель. 

Характеризовать особенности взаимодействия с коренными 

народами Сибири и Севера. 

Объяснять значение освоения новых земель для 

экономического развития страны. 



13 . «Сквозь ярость бурь». Русские 

географические открытия XVIII-XX 

вв.(1 час) 

Переход к научно-академическому изучению Сибири. Великая 

северная экспедиция. Феномен русской Америки. Кругосветное 

плавание И. Ф. Крузенштерна. Открытие Антарктиды. Исследование 

Сахалина и Приамурья, их присоединение к России. Экспедиции 

вглубь Азии. Научные и разведывательные задачи русских 

экспедиций. В. К. Арсеньев - разведчик, географ, писатель. 

Исследования Северного морского пути. 

Характеризовать переход к научному изучению Сибири, 

Сахалина, Приамурья, Азиатского региона. 

Раскрывать роль офицеров военно-морского флота в изучении 

новых земель, составлять их исторические портреты. 

Систематизировать информацию о научных открытиях, 

связанных с изучением новых земель. Объяснять значение 

научно-академического изучения новых земель для 

экономического и культурного развития Российской империи. 

14. «...И вечной памятью двенадцатого 

года» (1 час) 

Россия против экспансии Франции. Офранцуживание российской 

элиты и его критики, идеология национально-освободительной 

войны. 

Начало войны и отступление русской армии. Царские манифесты и 

их автор адмирал А. С. Шишков. Личность и военное искусство М. 

И. Кутузова. Деятельность графа Ф. В. Ростопчина, оставление 

Москвы, пожар в Москве. Культура России в 1812 году и 

патриотический подъем. «Народная война» и ее формы. Крах 

«Великой армии». 

Описывать народно-освободительный характер войны и ее 

основные события. 

Раскрывать причины роста патриотического настроя 

(приводить мнения историков, высказывать и обосновывать 

свои суждения) Представлять характеристику поведения 

французов в Москве. 

Раскрывать роль России в создании системы коллективной 

безопасности. 

15. Золотой век русской культуры. 

Обретение себя (1 час) 

Осознание необходимости русской культурной самобытности и 

борьба с французским влиянием. «История государства 

Российского» Н. М. Карамзина и открытие русской древности. 

Философия русской истории в творчестве А. С. Пушкина. Н. В. 

Гоголь: от истории казачества к православной философии. Расцвет 

русского ампира. Формирование русско- византийского стиля в 

архитектуре: К. А. Тон. Становление русской национальной оперы. 

М. И. Глинка. Поиски самобытного стиля в русской живописи. 

Определять основные черты русской культуры в первой 

половине XIX века. 

Устанавливать взаимосвязь между патриотическим подъемом в 

начале XIX века и развитием исторической науки. 

Характеризовать роль А. С. Пушкина как создателя русского 

реализма, М. И. Глинки как создателя национальной школы в 

музыке. Описывать основные признаки русского ампира, 

русско-византийского стиля. 

16. Золотой век русской культуры. 

Завоевание мира (1 час) 

Журнальная и идейная полемика демократов, почвенников и 

консерваторов. Гражданская лирика славянофилов и 

революционеров - Ф. И. Тютчев и Н. А. Некрасов. Ф. М. 

Достоевский на вершинах духовных поисков человечества. Семья и 

история в романах Л. Н. Толстого. Всемирное значение творчества 

А. П. Чехова. Расцвет русского стиля в архитектуре. Переход к 

неорусскому стилю. Расцвет русской музыки в творчестве «Могучей 

кучки». Передвижники - от натурализма к историзму. 

Характеризовать основные темы, мотивы в творчестве 

российской художественной интеллигенции во второй 

половине XIX века. Объяснять состояние русской литературы 

второй половины XIX века как высочайшей точки реализма в 

отечественной литературе. 

Показывать влияние западноевропейских идей и древнерусских 

традиций на русскую архитектуру: модерн и русский 

национальный стиль. 



17. Крымская война - Пиррова победа 

Европы (1 час) 

Курс императора Николая I на укрепление консервативных начал в 

Европе и России и реакция на него западноевропейского общества. 

«Восточный вопрос» и попытка его решения. Дипломатическая 

изоляция России. Страх европейских государств перед усилением 

России. Основные события войны. Оборона Севастополя - мужество 

защитников города. Взятие Карса. Применение на Балтике новых 

видов оружия. Победа русского оружия на Дальнем Востоке. 

Парижский мирный договор. Отказ России от ограничений по 

договору в 1870 г. 

Характеризовать суть «восточного вопроса». Создавать образы 

героической обороны Севастополя, показывать подвиг русских 

офицеров, матросов и солдат, жителей города. Раскрывать 

условия Парижского мира и роль западников-примиренцев при 

дворе Александра II. 

 

 

 

11 класс 

Темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

1. Триумф Российской империи (1 час) Курс на индустриализацию Российской империи. Идеологи 

промышленного развития: Александр III, Д. И. Менделеев, С. Ю 

Витте. Строительство Транссибирской магистрали. Развитие 

нефтепромыслов в Баку. Превращение России в энергетическую 

державу. Изобретательская деятельность В. Г. Шухова. Развитие 

угольной промышленности Донбасса. Большая морская программа 

1911-1916 годов. Начало электрификации России. Развитие новых 

технологий. Экономический и инженерный потенциал Российской 

империи. 

Систематизировать информацию об идеологах промышленного 

развития. 

Составлять характеристику основных достижений 

промышленных глобальных проектов. Характеризовать 

статистические данные о развитии регионов Донбасса, 

Слобожанщины, Новороссии. 

Объяснять значение для развития России большой морской 

программы. 



2. В огне Первой мировой (1 час) Противостояние Тройственного союза и Антанты. Поддержка 

православных народов со стороны России. План Шлиффена. Начало 

войны. Значение Гумбинненского сражения и Галицийской битвы 

для дальнейшего хода мировой войны. Причины неудач в Восточной 

Пруссии. Взятие Трапезунда. Горлицкий прорыв и «Великое 

отступление». Крепость Осовец: «атака мертвецов». Принятие 

императором Николаем II верховного главнокомандования и 

последствия этого шага. Брусиловский прорыв. Развитие технологий 

в период войны. Планы послевоенного мирового устройства. 

Характеризовать внешнеполитическое положение России в 

начале XX в. 

Давать характеристику планов сторон накануне Первой 

мировой войны, раскрывать значение понятия «План 

Шлиффена».Систематизировать информацию о ключевых 

событиях на Восточном фронте в 1914-1917 гг. Представлять 

характеристики участников, героев боевых действий 

российских войск, характеризовать роль Николая II в качестве 

Верховного Главнокомандующего. 

Давать характеристику позиции национальной российской 

элиты в ходе войны. 

3. Россия в революционной смуте (1 час) Подготовка к свержению российской монархии: прогрессивный 

блок, агитация в Государственной Думе и армии. А. И. Гучков и П. 

Н. Милюков. Внешнее влияние на революционные процессы. 

Выступления в Петрограде в феврале 191 7 г. Восстание 

петроградского гарнизона. Создание Петросовета и Временного 

правительства. Блокада царского поезда и отречение Николая II. 

Нарастание анархии и распада государственности. Корниловское 

выступление. Захват власти большевиками. 

Систематизировать информацию об основных этапах и 

ключевых революционных событиях 1917 г. 

Рассказывать о событиях Февральской революции в Петрограде 

и позиции элиты государства. Раскрывать роль иностранных 

государств в поддержке и финансировании антимонархических 

выступлений. 

Приводить точки зрения современников, историков, 

общественных деятелей на революционные события в России в 

1917 г. 

4. Гражданская война в России (1 час) Начало гражданской войны. Брестский мир и его восприятие 

российским обществом. Германское вторжение и интервенция стран 

Антанты. Формирование Добровольческой армии. Судьба царской 

семьи. От КОМУЧа до А. В. Колчака – белое движение в Сибири. 

Северо-Западная армия Н. Н. Юденича под Петроградом. 

Расказачивание и Донское восстание. Поражение белых армий в 

Сибири и на Юге России. Советско-польская война и позиция 

русского офицерства. Петлюровщина и ее разгром. Махновское 

движение. Эвакуация армии Врангеля из Крыма. Крестьянская 

гражданская война и Кронштадтское восстание 

Рассказывать, используя карту, об установлении советской 

власти в разных краях и областях России. 

Описывать гражданскую войну как общенациональную 

катастрофу. Представлять портреты участников Гражданской 

войны, оказавшихся в противоборствовавших лагерях. 

Рассказывать о политике красного и белого террора, 

высказывать личностную оценку этого явления. 



5. «Уходили мы из Крыма». Феномен 

русской эмиграции первой волны (1 час) 

Феномен русской послереволюционной эмиграции. Основные 

центры эмиграции: Галлиополийский лагерь, Югославия, Прага, 

Берлин, Париж; их особенности. Казачья поэзия Николая 

Туроверова. «Философский пароход» и его пассажиры. И. А. Ильин. 

Хранение идеала: Иван Шмелев. Тоска по Родине и мировое 

признание: С. В. Рахманинов, И. А. Бунин, В. В. Набоков. Русские 

изобретатели в эмиграции. В. Н. Ипатьев и переворот в химии ХХ 

века. Новые горизонты техники: В. К. Зворыкин и телевидение, А. 

М. Понятов и видеозапись. Русская церковная эмиграция и ее 

миссия. Значение первой волны русской эмиграции для российской 

и мировой культуры. 

Характеризовать феномен русской послереволюционной 

эмиграции. 

Рассказывать о судьбах соотечественников, оказавшихся в 

условиях эмиграции. 

Раскрывать трагизм положения русских эмигрантов и их вклад 

в развитие мировой науки, культуры. 

Составлять исторические портреты выдающихся 

представителей русской эмиграции. 

6. Проект «Украина» (1 час) Украинофильство в Российской империи. Тарас Шевченко и его 

отношение к России. «Кирилло- мефодиевское братство» и судьба 

его участников. Общественные деятели России об украинофильстве. 

Особенности пропаганды украинского национализма в Австро-

Венгрии. Михаил Грушевский. Феномен закарпатских русин. Террор 

против «русофилов» в Австро-Венгрии в годы Первой мировой 

войны. Создание Украинской Народной Республики. Брестский мир 

и оккупация Украины. Гетманство П. Скоропадского. Гражданская 

война на Украине. Создание УССР. 

Объяснять причины появления украинофильства. 

Характеризовать роль Австро-Венгрии и Германии в развитии 

националистических настроений и идей в украинском 

обществе, устанавливать связь с польским сепаратизмом. 

Называть ключевые этапы подготовки и реализации проекта 

«Украина». 

Раскрывать причины расцвета украинского сепаратизма в 

период после февральской революции. Характеризовать роль 

большевиков в развитии «украинского вопроса». 

Раскрывать связь событий современной истории с развитием 

сепаратизма и национализма на Украине. 
7. Первые пятилетки (1 час) Принципы советского планирования. Первый пятилетний план. 

Флагманы пятилеток: Магнитка, Кузнецк, Днепрогэс, 

Сталинградский и Харьковский тракторный заводы, Азовсталь. 

Создание новых отраслей: химическая, автомобильная, авиационная. 

Коллективизация и голод 1932-1933 гг. География голода 1932-1933 

гг. Миф о голодоморе как антиукраинской акции. Вопрос о роли 

принудительного труда в осуществлении индустриализации. 

Романтика первых пятилеток. Стахановское движение. Наступление 

на религию. Изменения в жизни и быте советских людей по итогам 

пятилетки. 

Называть крупнейшие объекты индустриального строительства. 

Показывать несостоятельность утверждения о голодоморе как 

геноциде украинского народа. Рассказывать о Стахановском 

движении как способе повышения производительности труда. 

Давать характеристику изменениям в повседневной жизни 

советских людей. 



8. «Вставай, страна огромная!» (1 час) Основные этапы и ключевые события Великой Отечественной 

войны. Обращения В. М. Молотова и И. В. Сталина к народу. 

Призыв Православной Церкви к защите Отечества. Планы Гитлера 

по уничтожению славянских народов. Патриотический подъем 

народа в годы Великой Отечественной войны. Фронт и тыл. 

Позиция русской эмиграции по отношению к войне. Защитники 

Родины и пособники нацизма. Патриотический подвиг деятелей 

культуры. 

Называть ключевые события ВОВ, привлекая материал курса 

отечественной истории. Характеризовать планы фашистского 

командования по уничтожению славянских народов. 

Раскрывать причины изменения официальной позиции 

руководителей государства к Православной Церкви. 

Показывать вклад всех народов СССР в победу. Составлять 

характеристику позиции по отношению к войне А. И. 

Деникина, И. А. Ильина. Представлять характеристику 

пособников нацизма и защитников Родины. 

9. От «перестройки» к кризису. От 

кризиса к возрождению (1час) 

Идеология и действующие лица «перестройки». Россия и страны 

СНГ в 1990-е годы. Рыночные реформы. Противостояние 

президента и парламента в 1993 г. и принятие Конституции 

Российской Федерации. Экономика и общество: «новые русские», 

олигархи, финансовые пирамиды. «Парад суверенитетов». Война с 

терроризмом на Кавказе. Положение русскоязычных в странах СНГ. 

Религиозный ренессанс. Осознание государством и обществом 

необходимости обновления всех сфер жизни российского общества. 

Характеризовать результаты «перестройки» и последствия 

«парада суверенитетов». 

Объяснять причины появления негативных социальных 

явлений - криминализация общества, появление деструктивных 

идеологий, терроризма. Характеризовать падение уровня жизни 

граждан. Рассказывать об изменении ценностей в обществе, о 

выборе между коммунистическими и западническими 

идеалами. 

10. Россия. XXI век.(1 час) Изменение вектора развития страны после 2000 года. В. В. Путин. 

Рост патриотических настроений. Укрепление вертикали власти. 

Устранение влияния стран Запада на внутреннюю и внешнюю 

политику России. Курс на суверенную внешнюю политику: от 

Мюнхенской речи до операции в САР. Экономическое возрождение: 

энергетика, сельское хозяйство, национальные проекты. 

Перспективы импортозамещения и технологических рывков. 

Присоединение Крыма и Севастополя к России. Внесение поправок 

в Конституцию. Специальная военная операция. 

Характеризовать исторические условия для изменения вектора 

развития страны. 

Раскрывать факторы национального возрождения и формы его 

проявления. 

Показывать цели, методы борьбы с олигархией во власти. 

Комментировать основные тезисы Мюнхенской речи В. В. 

Путина как предупреждения о намерении борьбы за свой 

суверенитет. 

Раскрывать причины участия России в военной операции в 

Сирийской Арабской Республике. Характеризовать цели и 

задачи национальных проектов, старта импортозамещения. 

Описывать процесс принятия Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации как историческое самоопределение 

народов Крыма. Перечислять основные причины принятия 

поправок к Конституции РФ. 

Характеризовать основные причины, цели и задачи 

специальной военной операции на Украине. 



11. Православие в истории России (1 

час) 

Основы православного Символа веры. Смысл христианских таинств 

- освящение человека: Крещение и Евхаристия. Церковные 

праздники. Значение монашества в православной традиции, русские 

монастыри: Киево-Печерская лавра, Троице- Сергиева лавра, 

Оптина пустынь. Идея Святой Руси и ее значение для русской 

культуры. 

Характеризовать православный Символ веры. Раскрывать 

значение монашества в христианской традиции. 

Составлять описание наиболее известных святынь 

православного мира в России. 

Характеризовать влияние православия на развитие русской 

культуры. 

Раскрывать роль и участие православных в СВО. 

12. Ислам в истории России (1 час) Основные положения исламской религии. Пять столпов ислама, 

Коран и священное предание (сунна). Исламский календарь. 

Направления ислама. Появление ислама на территории России и его 

распространение. Создание института муфтиятов. Мусульмане на 

службе Российской империи. Советские гонения. Мусульмане в 

Великой Отечественной войне. Мусульмане в войне с терроризмом 

и в СВО. Современное положение ислама в России 

Характеризовать основные положения исламской религии, 

направлений ислама, существующие в нашей стране. 

Называть основные события из истории ислама в России. 

Составлять характеристику монархических партий мусульман и 

служения представителей ислама в период существования 

монархии. Рассказывать о гонениях и репрессиях на мусульман 

в период советской истории. Характеризовать основные 

позиции христианско- мусульманского диалога. 

Раскрывать роль мусульман в борьбе с терроризмом и их 

участие в СВО 

13 Буддизм в истории России (1 час) Основные положения буддийской религии. Пантеон. Типитака, 

Ганджур и Даньджур. Буддийский культ: будни и праздники. 

Появление буддизма на территории России: вторая по древности 

религиозная организация в России после Православной Церкви. 

Буддийские общины Тувы, Бурятии и Калмыкии. Буддийские 

школы. Иволгинский дацан. Буддисты в Отечественной войне 1812 

г. Буддисты в Великой Отечественной войне. БТСР и ее вклад в 

укрепление межрелигиозного и межнационального мира. Буддисты 

в СВО. 

Объяснять основные принципы и положения буддизма. 

Характеризовать будни и праздники, описывать наиболее 

значимые святыни буддийской религии. Рассказывать о 

гонениях на буддистов в период советской истории. 

Описывать участие буддистов в Отечественной войне 1812 г., 

Великой Отечественной войне, в СВО. 



14. Иудаизм в истории России (1 час) Основные положения иудейской религии. Единобожие. Тора, Танах, 

Талмуд. Иудейское благочестие: будни и праздники. Появление 

иудаизма на территории России: Хазарский каганат. Иудейская 

община Киева. Ешивы Западной России в XV-XVI вв. Иудаизм и 

караимство в Крыму. Оформление хасидизма: любавичские 

раввины. Иудеи - герои Российской империи. Трагедия и подвиг 

советских евреев в годы Второй мировой войны. Современный 

иудаизм в России. 

Характеризовать основные положения иудейской религии, 

состав священных книг иудеев, главные праздники. 

Называть ключевые события истории иудаизма на территории 

России. Раскрывать особенности иудаизма. 

Рассказывать о представителях еврейского народа - героях 

Российской империи, Героях Советского Союза и Героях 

России. Раскрывать смысл Холокоста и его трагических 

результатов. 

Составлять характеристику современного положения иудеев в 

РФ. 

15. История антироссийской пропаганды 

(1 час) 

Образ Московии в западноевропейской литературе и пропаганде. 

«Завещание Петра Великого» и другие антироссийские мифы в 

период наполеоновского похода на Россию. Либеральная и 

революционная антироссийская пропаганда в Европе в XIX 

столетии и роль в ней российской революционной эмиграции. 

Пропаганда гитлеровской Германии - образ «недочеловеков». 

Антисоветская пропаганда эпохи холодной войны. Мифологемы и 

центры распространения современной русофобии. Концепция 

«отмены русской культуры». 

Объяснять причины зарождения негативного образа России в 

Европе. Характеризовать основные этапы развития русофобии. 

Раскрывать роль российской революционной эмиграции в 

создании негативного образа  Российского государства. 

Составлять характеристику антисоветской пропаганды в период 

холодной войны. 

Объяснять причины появления концепции «отмены русской 

культуры» в период проведения СВО 

16 . «Слава русского оружия» (1 час) Ранние этапы истории русского оружейного дела: государев 

пушечный двор, тульские оружейники. Вехи истории российского 

флота. Значение военной промышленности в модернизации 

Российской империи: Путиловский и Обуховский заводы, развитие 

авиации. Оборонная промышленность в эпоху Великой 

Отечественной войны. Атомный проект и развитие советского 

оборонно-промышленного комплекса. Космическая отрасль, 

авиация, ракетостроение, кораблестроения. Оборонно-

промышленный комплекс современной России и ее новейшие 

разработки. 

Называть основные этапы развития оружейного дела в России, 

привлекая материал курса отечественной истории. 

Раскрывать причины развития и значение военно-

промышленного комплекса в истории Российской империи, 

называть крупнейшие оборонные предприятия. 

Составлять характеристику развития военного производства в 

годы Великой Отечественной войны. 

Характеризовать особенности развития космической отрасли, 

ракетостроения, кораблестроения и авиации на современном 

этапе. Объяснять значение современного оборонно-

промышленного комплекса как фактора стабильности и 

безопасности Российской Федерации. 

17. Итоговое занятие. 

Конференция 

(1 час) 

 Презентовать результаты исследований и проектов. 
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