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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа курса по выбору составлена в соответствии с  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. Утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

 Федеральным законом от 29.09.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании» (ст.7 «Федеральные государственные образовательные 

стандарты», ст. 9 «Образовательные программы»), а также проектом 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, подготовленным Российской академией образования; авторы А. Я. 

Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков). 

 

Воспитательный компонент предмета «История» реализуется через: 

  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

  применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

https://topuch.ru/reshenie-prikladnih-zadach-cele-obucheniya-2-2-ispolezovate-ab/index.html
https://topuch.ru/kontrolenaya-rabota-1-zadanie-razvernuto-otvetete-na-sleduyush/index.html


Содержание курса 

Программа  учебного курса по выбору учащихся «Проблемные вопросы 

курса Отечественной истории» предназначена для организации деятельности 

учащихся 11-х классов  к сдаче Единого государственного экзамена по истории. 

Программа предполагает как лекционные, так и практические занятия.  

Данная программа рассчитана на 72 часа и предполагает занятия в течение 

года по 2 урока в неделю и консультации перед экзаменами. 

    Данная программа дополняет школьный курс Всеобщей истории и 

истории Отечества. Программа призвана не только подготовить учащихся к сдаче 

ЕГЭ, но и привить интерес к истории, а также дать навык самостоятельной работы 

с литературой и источниками. 

 

Содержание программы: 

 

I. От Древней Руси к Российской империи. Краткое повторение 

Восточные славяне и Древняя Русь  
Расселение славян, Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Язычество. 

Проблема образования Древнерусского государства. Первые русские князья: 

Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир.. Принятие христианства и его 

значение.  

Русь в конце X – начале XII в.  
Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь 

при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь до начала XII в.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и 

ее состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. Городское население («люди 

градские», «граждане»).  

Внешняя политика и международные связи Руси: отношения с Византией, 

печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

 Походы Батыя на Восточную Европу. Образование Золотой Орды. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов.  

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр 

Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 



Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей..  

Формирование единого Русского государства в XV веке.  
Объединение северо-восточных и северо-западных русских земель вокруг 

Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости 

от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Начало применения к правителю страны 

титула царь. Появление государственного герба (двуглавого орла). 

Формирование аппарата управления единого государства: Дворец и Казна. 

Войско и поместная система.  

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне 

и нестяжатели, ереси).  

Россия в XVI веке.  
Василий III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Регентство 

Елены Глинской. Создание единой денежной системы. Период боярского 

правления. Принятие Иваном IV царского титула. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва-Третий Рим».  

Реформы середины XVI в. «Избранная рада». Появление Земских соборов. 

Отмена кормлений, Уложение о службе. Судебник 1550 г. Стоглав. Земская 

реформа. 



Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  

Россия во второй половине XVI в. Опричнина, дискуссия о ее характере. 

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.  

Учреждение патриаршества. Начало закрепощения крестьянства. Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Смута в России.  
Смутное время начала XVII в., дискуссия о ее причинах.  

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Василий Шуйский. 

Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения.  

Социальная структура российского общества.  

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

Псковское восстание. Восстание Степана Разина. Церковный раскол.  

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.  

Россия на рубеже XVII—XVIII вв.  
Предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Азовские походы. Великое посольство.  

Империя Петра Великого  
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.  

Российское общество. Изменение социального положения сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

Социальные движения в первой четверти XVIII в.  

Развитие промышленности.  

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

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

Провозглашение России империей.  

Культура и нравы.  

Россия при наследниках Петра  



Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Укрепление позиций дворянства. Екатерина 

I, Петр II. «Кондиции» верховников. Анна Иоанновна. «Бироновщина».  

Россия при Елизавете Петровне. Опора на национальные кадры.  

Внешняя политика России во второй четверти XVIII в.  

Правление Екатерины II  

Внутренняя политика.«Просвещѐнный абсолютизм». Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Сословное самоуправление. 

Социальная структура российского общества. Сословная и национальная 

политика. Ликвидация украинского гетманства.  

Экономическая и финансовая политика правительства.  

Восстание Емельяна Пугачева.  

Расширение территории России и укрепление ее международного положения. 

Разделы Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Русско-турецкие 

войны. Присоединение Крыма и Причерноморья. Русская Америка. «Греческий 

проект». Война со Швецией. Участие в борьбе с революционной Францией.  

Россия при Павле I  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова.  

 

II. Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Мир Российской империи в XIX веке 

Государственная власть: приоритеты и метаморфозы 

Эпоха 1812 года 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Заграничные походы русской армии. 

Возрастание роли Россиив мире после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. Либеральные и охранительные тенденции. Тайные организации: 

программа и тактика. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный  консерватизм 
Проблема соотношения «русских» и европейских начал.  Оформление 

официальной идеологии. Уваровская триада. Государственная регламентация 

общественной жизни: полицейское охранительство, административные реформы, 

кодификация законов. Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Россия и «Священный союз». Русско-иранская и русско-турецкая войны. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Оборона 

Севастополя. Парижский конгресс. 

Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная власть 
Отмена крепостного права и Великие Реформы 1860-1870-х гг.: первый шаг 

к гражданскому обществу. Либерально-консервативная политика и опыт Запада. 



Железнодорожное строительство: укрепление единства и могущества империи. 

«Диктатура сердца»: политика М.Т. Лорис-Меликова. 

Многовекторность внешней политики империи. Кавказская война. 

Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Самодержавие Александра III 
Идеология самобытного развития России. Реформы и «контрреформы». 

Политика консервативной стабилизации. Модернизация и «догоняющее 

развитие». Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и царская 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Пространство империи. Расширение государственных границ к концу XIX 

в. Основные сферы и направления геополитических интересов. Упрочение 

статуса великой державы.  Освоение государственной территории. 

Имперский социум. Деревня и город.  

Сельский мир - фундамент империи 
Традиции и новации в жизни деревни. Крестьянская реформа 1861 г. 

Общинное землевладение и крестьянское  хозяйство. «Мужик» и «барин». 

Расцвет и оскудение «дворянских гнезд». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Город и его жители: процессы урбанизации 
Москва и Петербург: спор двух столиц. Старые и новые города. 

Индустриальные, торговые и административные (губернские и уездные) центры. 

Своеобразие городского ландшафта. Типология горожан. Сословия и новые 

социальные группы. 

Человек и общество: формирование гражданского правосознания 

Начало раскрепощения личности 
Сословные привилегии и повинности. Размывание сословных границ. 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы 

для немногих к свободе для всех. 

Главные течения общественной мысли 
Западничество и славянофильство. «Властители дум» и «новые люди»: 

формирование идеологии и этики левого радикализма. Народники и социал-

демократы. «Реакция» и консерватизм: попытки размежевания. Пореформенный 

либерализм. Земская «фронда», подполье, эмиграция: формы политической 

оппозиции. Интеллигенция и ее характеристика.  На пути к гражданскому 

обществу. Общественное движение, гражданские инициативы и становление 

публичной политики. 

Этнокультурный облик империи 

Народы империи 



«Русские» в имперском сознании. Основные регионы страны (Европейский 

Север, Поволжье, Приуралье, Сибирь и Дальний Восток, Кавказ, Средняя Азия). 

Взаимодействие культур и народов. 

Национальная и религиозная политика 

Российская империя – многоконфессиональное государство. Православная 

церковь и основные конфессии. Статус «русского подданного». «Инородцы»: 

правовое положение. Религиозное и этническое: терпимость и нетерпимость. 

Национальная политика и судьбы народов России. 

Российская культура  

Культура России в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. 

Театр. Живопись: классицизм, романтизм, реализм. Архитектура: русский ампир, 

классицизм. Вклад российской культуры в мировую культуру. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции (открытие 

Антарктиды). Школы и университеты. Народная культура. Повседневная жизнь. 

Культура России второй половины XIX в. 
Становление национальных научных школ и их вклад в мировое научное 

знание. Развитие образования. Литература и пресса. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Живопись и ее направления. 

Передвижники. Архитектура. Расцвет музыки и театра. Возрастание роли 

искусства в общественной жизни. Место в мировой культуре XIX в. Структуры 

повседневности. Народная, элитарная и массовая культура. 

Кризис империи в начале ХХ века 

Город и деревня. Диспропорция развития 
Факторы и динамика промышленного развития. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. 

Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики   и  крестьяне. Сдвиги в крестьянском 

сознании и психологии. 

Власть: запаздывающее реформаторство 

Первая российская революция 
Русско-японская война 1904-1905 гг. Самодержавие и бюрократия. Борьба 

профессиональных революционеров с государственными структурами. Формы 

социальных протестов в России конца XIX – начала XX в. Начало 

реформирования политической системы. Массовые организации: советы и 

профсоюзы. 

Многопартийность и начало парламентаризма 
Политические партии и массовые движения. Правомонархические партии в 

борьбе с революцией. Либеральные партии. Идеологическая нетерпимость. 



Манифест 17 октября 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г. Становление российского парламентаризма. Положения о выборах в 

Государственную думу. Партии и фракции в  I и II Государственных думах. 

Человек и общество 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур: 

от  сословий к классам. 

Образование и наука. Просвещение и просветительство: попытка 

преодоления разрыва между образованным обществом и массами. Российская 

империя – многоконфессиональное государство. Православная церковь в 

условиях меняющегося общества. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Общество и власть 
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ. Николай II и его 

окружение. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. 

Национальный вопрос 

Имперский центр и национальные окраины. Этнические элиты и 

национально-культурные движения. Национальные партии. Патриотизм и 

национализм. 

«Серебряный век» российской культуры 
Поэзия начала XX века. Живопись.  «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад начала XX в. в мировую 

культуру. 

Конец империи Романовых 
Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Российская 

империя в годы войны. Рост социальных противоречий. Февральская революция: 

падение власти. 

III. Формирование и эволюция советской системы.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Революции и Гражданская война, 1917-1921 гг. 
1917 г.: от февраля к октябрю. Провозглашение республики. Двоевластие. 

Разложение армии. Корниловский мятеж. Октябрьский переворот. Приход к 

власти партии большевиков во главе с В.И. Лениным и разгон Учредительного 

собрания. Политические альтернативы революционного кризиса 1917 г. 

Марксизм как идеологическая основа революционных преобразований и 

российские реалии. Классовая борьба и диктатура пролетариата, отношение к 

частной собственности и «эксплуататорам». Первые мероприятия 

большевистского руководства в политической и экономической сферах. Декрет о 



мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет 

о земле и социализация земли. Отделение церкви от государства и школы от 

церкви. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как новая форма 

власти в центре и на местах. ВЦИК Советов, Совет народных комиссаров (СНК) 

и его орган ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 

совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России. Роль ВКП(б) в жизни страны. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Иностранная 

интервенция. Антибольшевистские силы и их характеристика. КОМУЧ, 

правительства А.В. Колчака и А.И. Деникина. Польско-советская война. 

«Военный коммунизм» как военно-мобилизационная и реквизиционная 

система. Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

"Главкизм". Создание регулярной РККА. Левоэсеровский мятеж. Террор 

«красный» и «белый». Свёртывание советской демократии в пользу 

чрезвычайных органов - комбедов и ревкомов. 

Причины победы Красной армии над Белым движением. Вопрос и земле. 

Национальный вопрос в политике "белых" и "красных". Декларация прав народов 

России и ее значение. Региональный и национальный аспекты революции и 

Гражданской войны. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Идеология и культура «военного коммунизма». Наглядная агитация и 

массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна РОСТА». Повседневная 

жизнь и общественные настроения в условиях Гражданской войны. Будни села: 

красные продотряды и белые реквизиции, комбеды, мешочники. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Люмпенизация пролетариата. Кустарно-отходные промыслы как 

средство выживания. Голод, «чёрный рынок» и спекуляции. Рост детской 

беспризорности. Отношение к религии и секуляризация жизни общества. 

Влияние военной обстановки на психологию населения. 

 

СССР в годы нэпа (1921-1928 гг.) 
Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация. Разруха. Голод 1921 г. «Деклассирование» пролетариата. 

Административный кризис. Крестьянские восстания в Сибири и на Тамбовщине. 

Кронштадтский мятеж. Поиск руководством большевиков стратегии выхода из 

системного кризиса. Трудармии. План ГОЭЛРО. 

Отказ от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Введение рынка и товарно-денежных отношений. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Хозрасчётные тресты и 

синдикаты. Допуск частного капитала в мелкую промышленность. 

Демуниципализация. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа Сокольникова. Военная реформа 1924-1925 гг. Достижения 



и противоречия нэпа. Создание Госплана, начало разработки годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Принятие первого пятилетнего 

плана. Положение рабочих. Тэйлоризм. Внедрение научной организации труда 

(НОТ) на производстве. 

Образование СССР. Конституция СССР 1922 г. Ситуация в Средней Азии. 

Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» 

– создания местных кадров в союзных и автономных республиках. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и складывание 

системы однопартийной диктатуры. Роль И.В.Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции в партии. 

Социальная политика большевиков. Борьба с беспризорностью. 

Социальные лифты. "Бывшие" люди и их адаптация к советским реалиям. 

Лишенцы. Разгул преступности. Эмансипация женщин и ее результаты. 

Безработица и борьба с ней. «Шахтинский» процесс. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

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

Роль Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия. Институты красной профессуры – кузница новых 

научно-педагогических кадров. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение дисциплины на производстве. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 

Наступление на религию. Советские обряды и праздники. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны и кооперативы. 

Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Внешняя политика: курс на мировую революцию. Деятельность 

Коминтерна. Проблема царских долгов. Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. 

СССР в 1929-1941 гг.: «сталинский социализм» 
Смена курса: от идеи мировой революции к строительству социализма в 

одной стране. «Великий перелом» и «социалистическое наступление». 

Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация.  Положение рабочего класса. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Борьба с 

«вредителями». «Спецеедство». Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы (1930). 

Коллективизация сельского хозяйства. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя. Голод в СССР в 1932-1933 годах и его 

современные интерпретации. 



Задача – «догнать и перегнать» ведущие страны мира. Деньги для 

индустриализации. Крупнейшие стройки первых пятилеток. Строительство 

московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Проблема культуры индустриального труда. «Кадры, овладевшие техникой, 

решают все».  Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства. Формирование военно-промышленного 

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

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Общественный энтузиазм. 

Урбанизация. Освоение Арктики, рекорды летчиков. Нарастание негативных 

тенденций в экономике в конце 1930-х гг. 

Культурная революция. Введение обязательного начального образования. 

Установление жёсткого государственного контроля над сферой искусства. 

Социалистический реализм как художественный метод. Создание творческих 

союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Наука 1930-х гг. «Краткий 

курс» истории партии и научные «шарашки». Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. 

Утверждение культа личности. Сталин и его окружение. Партийные 

органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль 

в поддержании сталинской диктатуры. Ужесточение цензуры. Введение 

паспортной системы Массовые репрессии 1937-1938 гг. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации. ГУЛАГ как символ сталинизма. 

Социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция 1936 г. и ее современные интерпретации. 

Общественные настроения. Причины социальной поддержки сталинского 

режима. 

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 массовой миграции населения. Жилищная 

проблема. Барачная повседневность. Условия труда на стройках пятилеток. 

Пропаганда аскетизма и коллективных форм быта рубежа 1920-1930-х гг. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство 

в 1930-е годы. Возвращение к традиционным семейным ценностям в середине 

1930-х гг. Жизнь в колхозной деревне. Трудодни и подсобное хозяйство. «Жить 

стало лучше, жить стало веселее»? 

Внешняя политика СССР в 1930-е годы. Возрастание угрозы войны. 

Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР в условиях начала Второй мировой войны. Пакт о ненападении 

между СССР и Германией (Риббентропа-Молотова) и великодержавные амбиции 

Сталина. Присоединение к СССР прибалтийских республик, Бессарабии и 

западных регионов Украины и Белоруссии. «Зимняя война» с Финляндией. 

СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 



Причины нападения Германии на СССР. План «Барбаросса». 

Захватнические цели фашистов и общенародный характер войны со стороны 

СССР. Освещение войны в западной и отечественной литературе. Разоблачение 

фальсификаций. 

Основные этапы, сражения и боевые операции Великой Отечественной 

войны. Неудачи первого периода и их причины. Оборона Брестской крепости. 

Битва за Москву, блокада Ленинграда, Сталинградское сражение, события на 

Курской дуге. Коренной перелом в ходе войны. Операции по освобождению 

территории СССР,  Восточной и Центральной Европы. Операция «Багратион». 

Взятие Берлина. 

Перестройка советской экономики на военные рельсы. Создание 

Государственного комитета обороны (ГКО) и других чрезвычайных органов. 

Мобилизация населения в армию. Эвакуация заводов и фабрик на Восток. 

Массовое привлечение к труду женщин и подростков. Наращивание объемов 

военного производства, поставка в армию новых видов техники. Общественные 

инициативы военных лет. «Все для фронта, все для победы!». Партия и комсомол 

в годы войны. Роль антифашистской пропаганды. Совинформбюро. 

Национальная и конфессиональная политика. Изменение политики советского 

руководства по отношению к церкви. Апелляция к патриотическим традициям и 

воинской славе предков. Народы СССР в годы войны. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз и его значение для 

СССР. Полярные конвои. Тегеранская конференция. Открытие союзниками 

«второго фронта» в Европе. 

Гитлеровский режим на временно оккупированных территориях. 

Генеральный план «Ост» и его реализация. Сопротивление «новому порядку». 

Партизанское движение на оккупированных территориях. Попытки гитлеровцев 

использовать в своих целях коллаборационистов из числа народов СССР. 

«Власовцы», бандеровцы и иные пособники гитлеровцев. Деятельность СМЕРШ 

(«Смерть шпионам и диверсантам»). Начало борьбы с антисоветским 

националистическим подпольем на освобожденных территориях. ГУЛАГ в годы 

войны. 

Ялтинская и Потсдамская конференции. Дипломатическая борьба за 

будущее послевоенного мира. Разгром Квантунской армии Японии и завершение 

Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Основные 

причины и факторы Победы. Потери СССР в ходе войны. Экономические и 

демографические последствия. Судьбы советских военнопленных и 

интернированных лиц. 

Тяготы военного быта. Женщины на фронте. Фронтовые бригады. 

Песенное творчество и фольклор. Повседневная жизнь в тылу. Трудовое 

законодательство военного времени. Карточная система снабжения. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Подсобные хозяйства промышленных 

предприятий. Культура и наука периода войны. 



 

IV. Апогей и кризис советской системы 

(1945 - начало 1980-х гг.) 

Послевоенный период 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Переход жизни страны на 

мирные рельсы. Демобилизация армии. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Репатриация. 

Восстановление индустриального потенциала страны.  Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский атомный проект и его значение. 

Кризис на потребительском рынке. Колхозный рынок и коммерческая 

торговля. Проблемы в сельском хозяйстве. Голод 1946-1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы. Ужесточение  административно-

командной системы. Сохранение трудового законодательства военного времени. 

ГУЛАГ и его послевоенный контингент. Борьба с националистическим 

подпольем. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское дело». XIX 

съезд партии. Послевоенные репрессии. Ужесточение партийного контроля над 

наукой и культурой. Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». 

Рост влияния СССР на международной арене. Создание Организации 

объединенных наций. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира.    Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

Общественные настроения. Социальная адаптация фронтовиков. 

Идеологические кампании и дискуссии. Повседневная жизнь. Товарный дефицит. 

Жилье. Уличная преступность. Проблемы послевоенного детства. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. 
Смерть Сталина. Борьба за власть в советском руководстве.  Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд партии и разоблачение 

культа личности Сталина. «Оттепель». Частичная десталинизация. 

Внутрипартийная демократизация. Реабилитации жертв массовых репрессий. 

Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

Реформы в промышленности. Семилетка. Сельскохозяйственная реформа. 

Освоение целинных земель. Совнархозы. Период развернутого строительства 

социализма. Административные реформы. Массовое жилищное строительство. 

Смещение Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. 

Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной 

Европы. Мировая социалистическая система.  Доктрина мирного 

сосуществования. Берлинский кризис. Венгерские события 1956 г. Карибский 

кризис. 1962 г. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 



Развитие науки и техники. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Первые ЭВМ.  Появление гражданской реактивной авиации. 

Научно-техническая революция. 

Общественные настроения. Рост доходов населения. СССР как социальное 

государство. Зарплата и общественные фонды потребления. Успехи в 

образовании и науке. Приоткрытие «железного занавеса». Фестиваль молодежи и 

студентов 1957 г. Инакомыслие и разномыслие. Официальная и неофициальная 

культура. «Самиздат» и «тамиздат». Поколение романтиков. «Шестидесятники». 

СССР в условиях начала потребительской революции на Западе. 

Телевидение. Влияние технологических открытий на повседневный 

быт  Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Стиляги. 

Кризис советской системы 
Л.И. Брежнев и его окружение.  Восстановление министерской системы. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Новая Конституция СССР. Концепция «развитого 

социализма». Роль партии в жизни общества. Аграрно-промышленные 

комплексы. Нарастание кризисных тенденций в экономике и идеологии. Рост 

теневой экономики. Борьба с диссидентским движением. 

Советские научные и технические приоритеты. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности 

труда. «Лунная гонка» с США. Проблемы в кибернетике, биологии и 

общественных науках. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). Увеличение расходов на оборону и социальные программы. 

Конфликт с Китаем. Участие СССР в локальных конфликтах. «Пражская 

весна» и падение международного авторитета СССР. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод советских войск в Афганистан. 

Складывание модели советского общества потребления. Дефициты и 

очереди. Общественные настроения и повседневная жизнь в «эпоху застоя». 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры в Москве. Основные 

тенденции в литературе и искусстве. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

 

V. Распад СССР и становление новой России (1985-2012 гг.) 

«Перестройка» и распад советской системы (1985-1991) 

Нарастание кризисных явлений в экономике и идеологии. Падение 

мировых цен на нефть. Обострение ситуации на потребительском рынке. 

Отношение к войне в Афганистане. Приход к власти М.С.Горбачева, его 

окружение. Дискуссии о путях «обновления социализма». Политика 

«перестройки». Антиалкогольная кампания. Стратегия ускорения и попытки 

экономических реформ. 



Допущение частного предпринимательства (индивидуальной трудовой 

деятельности), разработка программ перехода к «социалистическому рынку». 

Появление коммерческих банков. Нарастание разбалансированности в народном 

хозяйстве и криминализации рынка. Конверсия оборонных предприятий. 

Продовольственные затруднения и введение карточек. 

Политика «гласности». Провозглашение приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовыми. Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Политизация и поляризация общественных настроений. Возникновение 

политической оппозиции КПСС. Ослабление позиций партийной бюрократии и 

усиление региональных элит. Первый съезд народных депутатов СССР (1989). 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР и учреждение поста Президента СССР 

(март 1990). Консолидация сил в КПСС, оппозиционных курсу «перестройки». 

Формирование многопартийности. Рост популярности Б.Н. Ельцина, его избрание 

Президентом РСФСР. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 

(Ельцин) власти. Начало распада советской государственности. Августовский 

путч 1991 г. 

Обострение межнациональных конфликтов. Народные фронты и 

националистические движения. События в Нагорном Карабахе (1988). Кризис 

Союза ССР, попытки центра подписать новый союзный договор (переговоры в 

Ново-Огарево). «Парад суверенитетов» в условиях ослабления центральной 

власти. Декларация о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). 

Внешняя политика. «Новое мышление» и внешнеполитические 

приоритеты СССР. Завершение «холодной войны». Распад СЭВ и Варшавского 

договора. Объединение Германии. Распад мировой социалистической системы. 

Ослабление позиций СССР на международной арене. 

Становление новой России (1991-2012 гг.) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Снятие ограничения на 

предпринимательскую деятельность. Ваучерная приватизация. Распад 

советской  планово-распределительной системы. Долларизация экономики. Рост 

цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и 

криминализация жизни. Проблема несвоевременной выплаты зарплат. 

Поляризация общества. Попытки экономической стабилизации. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. Рыночная мораль. «Новые 

русские». 

Суд над КПСС. Противостояние президента и парламента в 1992-1993 гг. 

Причины и последствия политико-конституционного кризиса. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Ликвидация системы Советов. Принятие новой 

Конституции России (декабрь 1993). Утверждение российской государственной 

символики. Меры по укреплению вертикали власти. Реорганизация силовых 

ведомств. Реформа Вооруженных сил. 

Основные политические партии и движения, их лидеры и платформы. 

Усиление влияния религии и церкви в обществе. Настроения населения в 1990-е 



гг. Болезнь Ельцина и ослабление центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. Олигархический капитализм. Правительство Е.М. 

Примакова. Отставка Б.Н. Ельцина. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 

1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений 

центра с республиками.  Опасность исламского фундаментализма. Чеченская 

война: причины, основные этапы, экономические и морально-политические 

последствия. 

Новые приоритеты внешней политики.  Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993 г.). Вступление России в 

«большую семерку». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ. Создания союзного государства с Республикой Беларусь. 

VI. Общие вопросы подготовки к ЕГЭ.  

Структура ЕГЭ. Задания с кратким и расширенным ответом. 

Требования к ЕГЭ по истории. 

Общие вопросы подготовки к ЕГЭ. Задания с кратким ответом. Задания с 

исторической картой. Задания на анализ источника. Задания на основе анализа 

исторической наглядности. 

VII. Вопросы Всеобщей истории в  курсе ЕГЭ: XIX-XX вв.  

1. Наполеоновские войны; 

2. Кодекс Наполеона; 

3. Французская революция 1830 г. 

4. Чартизм; 

5.  Французская революция 1848 г. 

6. «Весна народов»: Австро-Венгрия, Италия, Германия; 

7. США в 60- гг.: отмена рабства, Гражданская война Период 

реконструкции Юга; 

8. Революция Мэйдзи в Японии; 

9. Объединение Германии и Италии 

10. Франко-прусская война; 

11. Парижская Коммуна; 

12. Тройственный союз и Антанта; 

13. Англо-бурская война; 

14. Первая мировая война 

15. Революции 10-20-х гг. 

16. Синхайская революция в Китае; 

17. Великая депрессия; 

18. Новый курс Рузвельта 

19. Возникновение фашизма; 

20.  II мировая война; 

21. Возникновение НАТО; 

22. Революция на Кубе; 



23. Война США во Вьетнаме 

24. Культурная революция в Китае; 

25. Бархатные революции; 

26. объединение ГДР и ФРГ. 

 

VIII. Подведение итогов. ЕГЭ к единое целое. Стратегия решения ЕГЭ. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностные результаты: 

— в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родной истории, культуры Российской 

Федерации; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому наследию и ее памятникам; 

— в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; активное участие в жизни страны;  

— в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях России;  

— в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории 

как важной составляющей современного общественного сознания; 

— в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; уважение к культуре 

своего и других народов; 

—  в сфере трудового воспитания: формирование навыков ручной работы; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

Метапредметные результаты: 

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать 

и обосновывать выводы; 

— владение базовыми исследовательскими действиями: определять 



познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 

исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и 

обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и др.); 

—работа с информацией: осуществлять анализ внеучебной исторической 

информации (тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

— общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и соци-

альном окружении; 

— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной работы 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; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

— владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий 

и определение способа решения); 

—владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

— выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 



Предметные результаты: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 

истории России; определять современников исторических событий, явлений, 

процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, военной истории России и мировой истории и 

их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и 

знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, 

их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в.; 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного 

края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других 

источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схе- му; 

характеризовать на основе исторической карты/схемы исторические события, 

явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 

Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту и 



верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе 

в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам 

познавательной деятельности школьников при изучении истории, от работы с 

хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, со-

циальной практике. 

 

 

Тематическое планирование: 

 



№ Изучаемый раздел, тема урока  Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Календарные 

сроки 

 

 

План 

 

Факт 

I. Общие вопросы подготовки к ЕГЭ 4 Сайт «Решу ЕГЭ»//  

https://hist-

ege.sdamgia.ru/ 

Библиотека 

МЭШ//https://uchebnik.

mos.ru/main 

 

  

1.  Историческая карта 1   

2.  Работа с текстом 1   

3.  Сравнительная характеристика 

(задание 20) 

1   

4.  Аргументация (Задание 21) 1   

II. Вопросы Всеобщей истории в  курсе 

ЕГЭ 

5 Сайт «Решу ЕГЭ»//  

https://hist-

ege.sdamgia.ru/ 

Библиотека 

МЭШ//https://uchebnik.

mos.ru/main 

 

 

  

5.  XIX век 1   

6.  XIX век 1   

7.  XX век 1   

8.  XX век 1   

9.  XX век 1   

III. История допетровской Руси 22 Сайт «Решу ЕГЭ»//  

https://hist-

ege.sdamgia.ru/ 

Библиотека 

МЭШ//https://uchebnik.

mos.ru/main 

 

  

10.  Древние славяне и возникновение 

Руси 

1   

11.  Первые киевские князья 1   

12.  Древнерусское общество и 

государство 

1   

13.  Феодальная раздробленность 1   

14.  Культура Древней Руси 1   

15.  Борьба с татарами и крестоносцами 1   

16.  Причины и специфика объединения 1   

17.  Дмитрий Донской и  Василий I 1   

18.  Правление Ивана III 1   

19.  Задания по Древней Руси в ЕГЭ 1   

https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/


20.  Задания по Древней Руси в ЕГЭ 1   

21.  Внутренняя политика Ивана IV 1   

22.  Внешняя политика Ивана IV 1   

23.  Смутное время 1   

24.  Экономика и общество XVII в. 1   

25.  Государство и реформы XVII в. 1   

26.  Народные движения в XVII в. 1   

27.  Внешняя политика XVII в. 1   

28.  Государство и церковь 1   

29.  Культура XIV-XVII вв 1   

30.  Задания по Допетровской Руси в ЕГЭ 1   

31.  Задания по Допетровской Руси в ЕГЭ 1   

IV. Россия в конце XVII – XVIII веках. 17 Сайт «Решу ЕГЭ»//  

https://hist-

ege.sdamgia.ru/ 

Библиотека 

МЭШ//https://uchebnik.

mos.ru/main 

 

  

32.  Предпосылки реформ.  Начало 

правления Петра I 

1   

33.  Реформы Петра I 1   

34.  Внешняя политика Петра I 1   

35.  Внешняя политика Петра I 1   

36.  Начало Дворцовых переворотов 1   

37.  Анна Иоанновна 1   

38.  Елизавета Петровна 1   

39.  Петр III и переворот Екатерины II 1   

40.  Политика Просвещенного 

абсолютизма.  

1   

41.  Реформы Екатерины II 1   

42.  Войны с Турцией 1   

43.  Россия и Европа 1   

44.  Реформы Павла I 1   

45.  Внешняя политика Павла I 1   

46.  Культура XVIII в. 1   

https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/


 

47.  Задания по Допетровской Руси в ЕГЭ 1    

48.  Задания по Допетровской Руси в ЕГЭ 1   

V. Россия в XIX-начале ХХ вв. 17 Сайт «Решу ЕГЭ»//  

https://hist-

ege.sdamgia.ru/ 

Библиотека 

МЭШ//https://uchebnik.

mos.ru/main 

 

  

49.  Реформы Александра I.    

50.  Внешняя политика 1801-1811 гг.    

51.  Отечественная война и Заграничный 

поход 

   

52.  Консервативный переворот и 

Общественные движения 1815-1825 г. 

   

53.  Восстание декабристов    

54.  Реформы Николая I    

55.  Общественные движения 1825-1845 г.    

56.  Внешняя политика 1825-1849 гг.    

57.  Крымская война    

58.  Великие реформы    

59.  Великие реформы    

60.  Внешняя политика Александра II    

61.  Общественные движения второй 

половины XIX в. 

   

62.  Внутренняя политика Александра III    

63.  Внешняя политика на рубеже XIX-XX 

вв. 

   

64.  Русско-японская война    

65.  Россия в начале ХХ века. 1   

66.  Русская революция и ее последствия 1   

VI. Общие вопросы подготовки к ЕГЭ 3 Сайт «Решу ЕГЭ»//  

https://hist-

ege.sdamgia.ru/ 

Библиотека 

МЭШ//https://uchebnik.

mos.ru/main 

 

  

67.  Пробник ЕГЭ 1   

68.  Пробник ЕГЭ 1   

69.  Пробник ЕГЭ    

https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/


 

 

 

Печатные пособия: 

1. Агибалова Е.В., Донской Г.М.. Всеобщая история. 6 класс. Учебник. 

Базовый и углубленный уровни. 

2. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. 7 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. 

3. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. 8 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. 

4. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. 9 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. 

5. Торкунов. История России. 6 класс. 1914-1945 гг. Учебник. Части 1-2. 

Базовый уровень. 

6. Т Торкунов. История России. 7 класс. 1914-1945 гг. Учебник. Части 1-

2. Базовый уровень. 

7. Торкунов. История России. 8 класс. 1914-1945 гг. Учебник. Части 1-2. 

Базовый уровень. 

8. Торкунов. История России. 9 класс. 1914-1945 гг. Учебник. Части 1-2. 

Базовый уровень. 

9. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. 10 класс. Новейшая история. 

Учебник. Базовый и углубленный уровни. 

10. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. 11 класс. Новейшая история. 

Учебник. Базовый и углубленный уровни. 

11. Торкунов. История России. 10 класс. 1914-1945 гг. Учебник. Части 1-

2. Базовый уровень. 

12. Данилов А.А., Торкунов А.В., Хлевнюк О.В. и др.. История. История 

России 1946 г. - начало XXI в. 11 класс. Базовый уровень. Учебник в 

2-х частях.  

13. Торкунов. История России. 11 класс. 1914-1945 гг. Учебник. Части 1-

2. Базовый уровень. 

14. Данилов А.А., Торкунов А.В., Хлевнюк О.В. и др.. История. История 

России 1946 г. - начало XXI в. 11 класс. Базовый уровень. Учебник в 

2-х частях.  
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