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Введение 
Рабочая программа по учебному предмету «История» разработана  в соответствии с норма-

тивными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изме-

нениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениям приказ Минобр-

науки России). 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образова-

ния /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011), 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями).   

   - Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

2015 г. № 1/ 15 (протокол от 8 апреля).  

- Дополнения к приложению № 1 инструктивного письма от 17.07.2015 № 47-1047/15-14 «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

         - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

Москва «Просвещение» 2010 год; 

        - Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

 - Историко-культурный стандарт  2015 г., разработанный в соответствии с поручением Пре-

зидента Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334. 

        - Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт). 

       - Региональный историко-культурный стандарт. 2015 г. 

       - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих  государственную акредитацию образовательных программ  начльного, основного об-

щего, среднего общего образования» (с последующими изменениями). 

       - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189. 

       - Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ «Верхов-

ская школа»; 

· - Положение о рабочей программе учебного предмета (курса) МБОУ «Верховская шко-

ла». (протокол педсовета № 1 от 29.08.2016, Утверждено приказом № 56/2 от 31.08.2016); 

    В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введение карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и других инфекционных заболеваний, образовательный процесс 

осуществлять с использованием дистанционных технологий, «Электронных дневников», социаль-

ных сетей и других форм. 

 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 



О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с.)   и авторскую программу: Всеобщая 

история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы. 5-

9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций / А.А. Вигасин, Г.И.Годер, Н.И. 

Шевченко и др- 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. – 144с. 

 

Курс «Всеобщая история»: 

5 класс - А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история.  

История Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение», 2014. 

- Годер Г. И.  История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях» 

- Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс 

- Вигасин А.  А.,  Годер Г И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс.    

- История Древнего мира, Интерактивные модели, игры, тренажёры. Электронное пособие 5 класс. 

- История Древнего мира. Электронное картографическое пособие для средней школы (CD). 5 

класс. 

6 класс - Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс. М. «Просвещение», 2015. 

- Крючкова. История Средних веков. Рабочая тетрадь.. 6 класс. 

7 класс - А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Но-

вого времени.7 класс. М. «Просвещение», 2016. 

- Юдовская A. Я.,  Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. Рабо-

чая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. 

- Юдовская А.  Я.,  Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500-1800. 7 

класс 

8 класс - А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Но-

вого времени.8 класс. М. «Просвещение», 2017. 

- Юдовская А.  Я.,  Баранов П. А.,  Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1800-1900. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. 

- Юдовская А.  Я.,  Ванюшкина Л. М.  Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. По-

урочные разработки. 8 класс. 

9 класс - О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа.  Всеобщая история.  Новейшая история.9 

класс. М. «Просвещение», 2018. 

- Сороко-Цюпа О.  С ,  Сороко-Цюпа А.  О.  Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая тет-

радь. 9 класс. 

- Сороко-Цюпа А.  О.,  Стрелова О.  Ю.  Всеобщая история. Новейшая  история. Методические ре-

комендации. 9 класс. 

 

Курс «История России»: 

6  класс - История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ Н.М. Ар-

сентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева/- М. «Просвещение», 2015.   

7 класс - История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ Н.М. Ар-

сентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева/- М. «Просвещение», 2016.   

8  класс - История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ под ред. 

А.В. Торкунова/- М. «Просвещение», 2017.   

9  класс - История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ под ред. 

А.В. Торкунова /- М. «Просвещение», 2018. 

 

УМК по истории Вологодского края: 

1.  «История Вологодского края с древнейшего периода до конца XVIII века. 6-7 классы»/ науч. 

ред. М.А.Безнин.- Вологда: Учебная литература, 2010 г. 

2. «Хрестоматия по истории Вологодского края с древнейшего периода до конца XVIII века. 6-7 

классы»/ науч. ред. М.А.Безнин.- Вологда: Учебная литература, 2010 г. 

3. «Хрестоматия по истории Вологодского края XIX - XX века. 8-9 классы»/ науч. ред. 

М.А.Безнин.- Вологда: Учебная литература, 2010 г. 

4. «История Вологодского края XIX - XX века. 8-9 классы»/ науч. ред. М.А.Безнин.- Вологда: 

Учебная литература, 2010 г. 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история» 

 
1.1.Личностные результаты: 

 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к опреде-

лению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толе-

рантность. 

1.2.Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её ре-

шения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

1.3.Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человече-

ства как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического ана-

лиза для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  ис-

точников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 



- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культур-

ных памятников своей страны и мира.   

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших со-

бытий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических собы-

тий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- траскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе 

и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культу-

ры). 

 

5 КЛАСС 

Личностные результаты: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и обще-

ства, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его по-

знанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древ-

нем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историче-

ским источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты: 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятель-

ность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 



 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 

вести конструктивный диалог; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии 

с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-

поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, 

проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эв-

ристические приемы. 

Предметные результаты: 

 целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до ги-

бели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и па-

мятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

 способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки 

для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщен-

ной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личност-

ной позиции в отношении дискуссионных и морально - этических вопросов далекого про-

шлого; 

 представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем 

мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

 умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последова-

тельность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести 

счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

 уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические 

объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

 уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группи-

ровать их по предложенным признакам; 

 уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выяв-

ляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов под-

линников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные ис-

точники информации; 

 умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

 умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими яв-

лениями и процессами; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древ-

него мира, способствовать их охране. 

 

6 КЛАСС 

Личностными результатами: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических по-

нятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понима-

ние исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше- 

ствующих эпох; 



• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными воз-

можностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под ру-

ководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятель-

ности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и 

т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оцени-

вать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учре-

ждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируе-

мом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сооб-

щения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации инфор-

мации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать про-

движение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологиче-

ских понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого обще-

ства с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её террито-

рию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли Рос-

сии во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении чело-

веческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах 

важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, располо-

жении древних государств, местах важнейших событий; 



• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятни-

ков культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь че-

ловека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и 

их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития челове-

чества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических 

личностей;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в 

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и лич-

ностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как 

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведче-

ских знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Мос-

ковской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного много-

образия народов Евразии в изучаемый период. 

 

7 КЛАСС 

Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических по-

нятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 

взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как по-

нимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими си-

стемами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся 

(под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 



• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность вы-

полнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, тексто-

вую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксиро-

вать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информа-

цию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах пуб-

личных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 

также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации инфор-

мации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать про-

движение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания. 

Предметные результаты: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI-XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих 

её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, историче-

ских событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в изучаемый 

период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и 

особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и 

др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь 

народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагмен-

тах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познава-

тельного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выяв-

ление в них общих черт и особенностей; 



• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и поли-

тического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневеко-

вых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, 

оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных 

интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и лично-

стей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как 

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний 

при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной 

Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилиза-

ционного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмыс-

ление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 КЛАСС 

Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических по-

нятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоцио-

нально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастны-

ми возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявле-

ние доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исто-

рической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими си-

стемами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными воз-

можностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руковод-

ством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной дея-

тельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать пра-

вильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оцени-

вать её достоверность (под руководством учителя); 



• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образо-

вательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах пуб-

личных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации инфор-

мации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать про-

движение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой осно-

вой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познаватель-

ную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и куль-

турных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII - XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе историческо-

го развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последова-

тельность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учеб-

ных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необхо-

димых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; ис-

пользовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), от-

чётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических собы-

тий; 



• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений совре-

менной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов Рос-

сии и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования 

знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

9 КЛАСС 

Личностные результаты: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах 

России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в 

XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готов-

ность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во 

всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исто-

рических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование 

чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпо-

чтений. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учите-

лем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать 

свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной де-

ятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудниче-

ства; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, вла-

деть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятель-

ности; 



• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру не-

обходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить иссле-

дование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофи-

лы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных 

черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 

примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в 

XIX- XXI в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информа-

ции о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инстру-

ментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная ли-

тература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и лич-

ностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопро-

сам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепост-

ное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного 

наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроноло-

гических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 



• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древ-

них обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований лю-

дей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древ-

ней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и раз-

вития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памят-

никах Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средне-

вековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Сред-

невековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их худо-

жественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–8 класс) 

Выпускник научится: 



• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотно-

сить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колони-

зации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной ли-

тературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «мо-

нархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерва-

тизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические си-

туации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

 

Новейшая история 

Выпускник научится:  

локализовать во времени общие рамки и рубежные события Новейшей эпохи, характеризо-

вать основные этапы всеобщей истории начала XX – XXI в.; 

  использовать историческую карту как источник информации о территории государств 

начала XX – XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на полити-

ческой карте мира в новейшую эпоху; 

анализировать  информацию из исторических источников – текстов, материальных и худо-

жественных  памятников Новейшей эпохи; 

представлять в различных формах описания, рассказа: а)условия и образ жизни людей раз-

личного положения в начале XX – XXI в; б)ключевые события эпохи и их участников; 

в)памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной ли-

тературе; 

раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры 

начала XX – XXI в; 

объяснять причины и следствия наиболее значимых событий Новейшего времени; 

сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в Но-

вейшую эпоху; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XX – XXI в; 

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие государств начала XX – XXI в;; 

применять  элементы источниковедческого анализа при работе с историческими матери-

алами; 



осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литератур, 

электронных материалах, систематизировать и представлять ее в виде рефератов, презента-

ций и др. 

проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края 

в начале XX – XXI в., 

История России 

Выпускник 6-го класса  научится: 

Выпускник научится: 
- локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории;  
- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоева-

ний, колонизаций и др.;  
- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья;  
- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси, памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о значительных собы-

тиях средневековой российской истории;  
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в средневековом российском обще-

стве, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Средних веков;  
- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государ-

ство» и др.);  
- давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться: 
    - давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневе-

ковья (Русь, Запад, Восток);  
    - сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и разли-

чия;  
    - составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников средне-

вековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значе-

ние.  

 

Выпускник 7-8-го классов научится: 

 Выпускник научится: 
- локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  
- использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое вре-

мя, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.;  
- анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового време-

ни;  
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных со-

бытиях и личностях отечественной истории периода Нового времени;  
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литера-

туре по отечественной истории Нового времени;  
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «само-

державие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либера-

лизм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени;  
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории пери-

ода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия между наро-



дами и др.);  
- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуа-

ции и события;  

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России в Новое время;  
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материа-

лами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.);  

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  
- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

Выпускник  9-го класса научится: 

 Выпускник научится: 
- локализовать во времени основные этапы отечественной истории Новейшего времени, соотно-

сить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

- использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новейшее 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.;  
- анализировать информацию различных источников по отечественной истории Новейшего 

времени;  
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Но-

вейшее время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значитель-

ных событиях и личностях отечественной истории периода Новейшего времени;  
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литера-

туре по отечественной истории Новейшего времени;  
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России в Новейшее время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «са-

модержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либе-

рализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Новейшего времени;  
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории пери-

ода Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия между 

народами и др.);  
- сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время; сравнивать исторические си-

туации и события;  

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Новейшего времени.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России в Новейшее время;  
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материа-

лами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.);  
- сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время; объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  
- применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении описа-

ний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

 

   Требования к уровню подготовки выпускников по истории Вологодского края 

 В результате изучения курса «История Вологодского края» ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и важнейшие события истории края с древности и до наших дней; выдающихся 

деятелей региональной истории; земляков, внесших весомый вклад в отечественную историю; 

- основные достижения культуры и систему ценностей, сформировавшихся в ходе развития регио-

на, вклад края в становление отечественной материальной и духовной культуры; 



- изученные виды исторических источников, в том числе документы, карты, иллюстрации, стати-

стические данные и др. 

уметь: 

- соотносить даты важнейших событий истории края с веком, определять длительность, последо-

вательность, синхронность ключевых событий и процессов региональной и отечественной исто-

рии; свободно оперировать датами при характеристике важнейших процессов и явлений; 

- показывать на карте древнейшие поселения на территории края, пути славянского расселения, 

торгово-ремесленные центры, владения удельных княжеств на территории края, границы края на 

различных этапах его развития; изменения в территориально-административном делении, крупные 

города, торговые и транспортные пути, районы хозяйственной специализации, крупнейшие яр-

марки, важнейшие центры материального производства  XX  - начала XXI века, места значитель-

ных событий региональной истории; направления миграционных  процессов; памятники культуры 

(крупнейшие монастыри, храмы, крепости, памятники зодчества и т.д.); 

-использовать данные исторических карт при характеристике социально-экономического, полити-

ческого и культурного развития края; 

- объяснять происхождение названий крупнейших городов края, а также родного горо-

да/поселения, связывать название и историю родных мест с историей края, отечественной истори-

ей; 

- характеризовать социальный и сословный состав населения и его эволюцию на отдельных этапах 

развития региона, описывать положение различных категорий населения, их образ жизни, особен-

ности быта и нравов; иллюстрировать их изменение, используя местный историко-

этнографический материал; анализировать поведение, нравы и поступки людей в конкретных си-

туациях; 

- рассказывать о важнейших региональных событиях и их участниках, демонстрируя знания клю-

чевых фактов, дат, терминов; выявлять поворотные события и явления в социально-

экономической, политической, культурной и духовной жизни края; 

- описывать выдающиеся памятники культуры края (литература, зодчество, живопись, устное 

народное творчество, театр, народные промыслы и т.д.), характеризовать их создателей на основе 

текста учебного пособия, иллюстраций и фрагментов исторических источников хрестоматий; ха-

рактеризовать появление новых центров провинциальной общественной и культурной жизни ре-

гиона (усадьба, книгоиздательство, периодическая печать, библиотеки и т.д.); 

- характеризовать центры и крупнейших деятелей православия на территории края, влияние пра-

вославия на развитие региона; 

- использовать приобретенные знания при выполнении творческих работ, отчетов об экскурсиях, 

написании рефератов и т.д.; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты истории края; выявлять суще-

ственные черты исторических процессов, явлений, событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

выявлять общее и особенное в развитии края на фоне отечественной истории, понимать уникаль-

ность вклада региона в становление отечественной культуры; определять на основе изученного 

материала причины и следствия ключевых событий региональной истории; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории края, до-

стижениям культуры; 

- применять навыки самостоятельной работы с различными источниками информации, справочной 

и краеведческой литературой, данными СМИ, архивными и музейными фондами; использовать 

текст исторического источника при ответе на вопросы, решении проблемных задач, сравнивать 

свидетельства разных источников. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

 
Всеобщая история 

5 класс 

Введение. 

РАЗДЕЛ I. Введение в историческую науку. Что изучает история. 

Тема 1. Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам.  



РАЗДЕЛ II.  ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Тема 2. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и рели-

гиозных верований.  

Тема 3. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати.   

РАЗДЕЛ  III.  ДРЕВНИЙ  ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Древний  Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 

Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство 

Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян.  

Тема 5. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  и его за-

коны. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская 

держава. Персидская держава «царя царей».  

Тема 6. Индия и Китай в древности.  Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему 

учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.  

РАЗДЕЛ  IV.  ДРЕВНЯЯ  ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма 

Гомера «Одиссея». Религия древних греков.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу. Зарождение демократии в  Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на бере-

гах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в 

Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу.  

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини 

Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле.  

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. По-

ход Александра Македонского на Восток.  В Александрии Египетской.  

РАЗДЕЛ  V.  ДРЕВНИЙ  РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим.  

Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря. Установление империи.  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при 

императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Рим-

ской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители.  

Тема 15. Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя 

при Константине. Взятие Рима варварами.  

РАЗДЕЛ VI Повторение 

Тема 16. Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древно-

сти в мировую культуру.  

Итоговая аттестация. Итоговая контрольная работа. 

6 класс (не менее 24 ч) 

Введение. Живое Средневековье.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). Образование варварских королевств. 

Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Возникновение и распад империи Кар-

ла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средне-

вековье.  

Тема 2. Византийская империя  и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба импе-

рии с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских государств.  

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура 

стран халифата.  



Тема 4. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневеко-

вых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века.  

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. Крестовые походы.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как про-

исходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Тема 8. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв.  

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. Завое-

вание турками-османами Балканского полуострова.   

Тема 10. Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. Культура ран-

него Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения.  

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Ин-

дия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

Итоговое повторение. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и обы-

чаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Евро-

пы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика воз-

никновения и становления феодальных отношений. Связь политической системы с собственно-

стью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в фео-

дальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в за-

падноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. 

Складывание нового образа человека и отношений. 

Защита исторических проектов по истории Средних веков. 

 

7 класс 

Введение. От Средневековья к Новому времени. 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация.  

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические от-

крытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. 

Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции.  

Тема 2. Первые революции Нового времени.  

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях).  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Парла-

мент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Международные от-

ношения в XVI – XVII вв.  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к инду-

стриальной эре. Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и 

начало Великой французской революции. Великая французская революция. От монархии к рес-

публике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта.  

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства Во-

стока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колониза-

ции. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  



Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги 

и уроки раннего Нового времени. 

 

8 класс 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу индустриаль-

ному.  

Тема 1. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная куль-

тура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале художествен-

ных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть общество и государство.  

Тема 2. Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и про-

цветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Фран-

ция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального об-

щества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викториан-

ской эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.  

Тема 4. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: 

время перемен.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути модер-

низации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 

насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен.  

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий. Международные отношения 

на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий.  

 

9 класс (не менее 34 ч) 

НОВЕЙШАЯ  ИСТОРИЯ 

Введение. Новейшая история - период двух эпох: 1890-1960 гг. и 1970-е гг. - настоящее время. 

Модернизация. 

РАЗДЕЛ  I.  НОВЕЙШАЯ  ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ  ПОЛОВИНА  XX  В. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышлен-

но-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое произ-

водство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. Концентрация банков-

ского капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) поли-

тика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. Социаль-

ный реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. 

Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. Великобри-

тания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. Парла-

ментские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. 

Политические партии и политическая борьба в начале 

ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистиче-

ское движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. 

Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. 

Франция. Италия. Национализм. 

 «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». Аф-

рика. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой миро-

вой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 

1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. 

Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский кризис. 

1 августа 1914 г. 



Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. 

Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четвер-

ной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский 

прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в вою-

ющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. 

Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Ре-

волюции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конфе-

ренция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. 

Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность сложившей-

ся системы. Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е 

гг. США и страны Евро-пы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалисти-

ческом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии в 

1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская револю-

ция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение незави-

симости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое вос-

становление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 

процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской 

республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности по-

литического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 

1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и со-

циалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового эконо-

мического кризиса 1929-1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономического кри-

зиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: об-

щее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика 

президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые со-

циальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы 

«нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: 

национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. 

Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и 

угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного 

фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и корпо-

ративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальян-ского фашиз-

ма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Уста-

новление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936-1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и 

модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые по-

пытки реформ. Буржуазная революция 1911-1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. 

Гражданская война 1928-1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Ган-

дизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в ХХ 

в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности 

художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несосто-

ятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин - Рим - Токио». Чехословацкий кри-

зис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 



Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй 

мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского 

Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других театрах 

войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитле-

ровская коалиция. Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и 

капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. 

Потери. Итоги Второй мировой войны. 

 

РАЗДЕЛ  II.  НОВЕЙШАЯ  ИСТОРИЯ.  ВТОРАЯ  ПОЛОВИНА XX  -  НАЧАЛО  XXI  В. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй ми-

ровой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-

политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического до-

говора (НАТО). Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. Особенности экономического 

восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. Экономиче-

ская интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и 

сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и массо-

вое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические кризисы 

1970-1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-технологическая револю-

ция. Постиндустриальное (информационное) общество. Политическое развитие. Экономическая 

политика 1970-2000-х гг. Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистиче-

ское движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенно-

сти политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп со-

временных государств. Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и 

социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и ха-

рактера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и студен-

тов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и 

рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя поли-

тика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция 

М. Тэтчер. «Третий путь» Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя по-

литика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944-1946). Четвёртая республика (1946-1958). Пятая республи-

ка. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя полити-

ка. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Лево-

центризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. Прави-

тельство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—1990 

гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР 

в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» 

в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-демократы 

и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2007 

гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. 

Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной и 

Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических преобразований. 

«Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. 

Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 



Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI в. Национал-реформизм и модер-

низация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970-2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Пере-

ход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиат-

ско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. «Арабская вес-

на». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946-1949 гг. Выбор пути 

развития (1949-1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957-1976). Культурная револю-

ция (1966-1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы. Ре-

формы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960-1970). Гон-

ка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Не-

присоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и регио-

нальные конфликты. Ирано-иракская война (1980-1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль 

Организации Объединённых Наций. Западноевропейская интеграция. Североамериканская инте-

грация. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские от-

ношения. 

Культура второй половины XX - начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение 

эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Кон-

цептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмо-

дернизм. 1970-2000 гг. Интернет и становление глобального информационного пространства. По-

следствия становления единого информационного пространства. На пути к новому объединению 

мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Пост-

модернизм в архитектуре (1970-2000). Постмодернизм в кино (1960-2000). Постмодернизм в лите-

ратуре (1960-2000). 

Глобализация в конце XX - начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в 

условиях глобализации. Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы  сохране-

ния  мира.  Проблема  преодоления  отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демо-

графические проблемы. Проблемы глобализации. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

( Включая - Историко-культурный стандарт  и РИКС) 

6 класс.  От Древней Руси к Российскому государству        

Введение 
     Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источ-

ники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

     Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. 

      Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные горо-

да-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

      Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской пра-

родине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, за-

падных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникнове-

ние княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Природа и население Вологодского края в древности 

Образование государства Русь 
      Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н.э. Формирование новой политической 

и этнической карты континента. 

      Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Очаги формиро-

вания государств на восточнославянской территории. Начало династии Рюриковичей. Политоге-



нез в странах Европы. 

      Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья: Рюрик, 

Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской империей, странами Цен-

тральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь. Торговые связи с Центральной и Западной Европой. Русь в междуна-

родной торговле. 

      Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

      Территория Вологодского края в составе Древнерусского государства. 

Русь в конце X - начале XII в. 
      Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 

как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутри-

политическое 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: бо-

яре, отроки, детские. Духовенство. Городское население («люди градские», «гражане»). Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения: люди, смерды, закупы, холопы. «Служебная органи-

зация». Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

      Древнерусские земли в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи Руси: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами Централь-

ной, Западной и Северной Европы. 

Вологодский край в IX–XI веках 

Культурное пространство 

      Древнерусские земли в культурном контексте Евразии. Картина мира древнерусского челове-

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

Календарь и хронология. 

      Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамо-

ты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Пер-

вые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Архитектура и живопись. Начало храмо-

вого строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

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

мые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 

Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.  

Борьба между Новгородом и Ростово-Суздальской землей за  Заволочье и другие северные 

территории. 

       Эволюция общественного строя и права. Православная церковь и повседневная жизнь. Разви-

тие древнерусской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Се-

веро-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли. 

      Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 
      Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Орда в XIII–XIV вв.: государственный 

строй, экономика, культура. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

      Судьбы русских земель после Батыева нашествия. Южные и западные русские земли. Возник-

новение 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: его взаимоотношения с Ордой. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. 

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

ние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 



       Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 

      Вологодский край в середине XIII – XIV веках 

Народы и государства Евразии в XIII–XV вв. 
       Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые сте-

пи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тамерлана. 

       Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Народы Северного Кавказа. 

 

Культурное пространство 

      Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением Монгольских 

завоеваний. Культурные взаимодействия цивилизаций. Летописание. Памятники Куликовского 

цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. По-

вседневная жизнь. 

 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

      Завершение раздела русских земель между Литовским и Московским государствами. 

      Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отноше-

ния с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Иван III. Присо-

единение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных свя-

зей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Начало применения к правите-

лю страны титула царь. Появление государственного герба (двуглавого орла). Формирование ап-

парата управления единого государства. 

     Вологодского край в период формирования единого русского государства. XV век. 
 

Культурное пространство 

      Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Установление автокефа-

лии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Теория «Москва 

-третий Рим». Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и ре-

гиональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей. 

Понятия и термины: 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Русь. Подсечно-огневая система земледелия. 

Город. Село. Дань, полюдье. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Кресть-

яне. Барщина и оброк. Смерды, закупы, холопы. Язычество, христианство, православие, ислам, 

иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. Граффити. Базилика. Кре-

стово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития, житийная литература. Бере-

стяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. Крестоносцы. Централизация. Кормле-

ние. Царь. Герб. 

Персоналии: 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. Борис и Глеб. 

Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Даниил Галицкий. Юрий Долгору-

кий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Игорь Святославич. Чингисхан. Батый (Ба-

ту-хан). Александр Невский. Даниил Московский. Михаил Ярославич Тверской. Юрий Данило-

вич. Иван Калита. Ягайло. Витовт. Мамай. Тохтамыш. Едигей. Тамерлан. Дмитрий Донской. Ва-

силий I. Василий Темный. Иван III. Кирилл и Мефодий. Кий. Митрополит Иларион. Нестор. Да-

ниил Заточник. Сергий Радонежский. Епифаний Премудрый, Пахомий Серб. Стефан Пермский. 

Митрополиты Петр, Алексий, Иона. Софья Витовтовна. Дмитрий Шемяка. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. Марфа Борецкая. София (Зоя) Палеолог. Афанасий Никитин. Аристотель Фиораванти. 

События/даты: 

860 - поход Руси на Константинополь 

862 - «призвание» Рюрика 

882 - захват Олегом Киева 

907 - поход Олега на Константинополь 

911 - договор Руси с Византией 

941, 944 - походы Игоря на Константинополь, договор Руси с Византией 



964–972 - походы Святослава 

978/980–1015 - княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 - крещение Руси 

1016–1018 и 1019–1054 - княжение Ярослава Мудрого 

XI в. - Правда Русская (Краткая редакция) 

1097 - Любечский съезд 

1113–1125 - княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125–1132 - княжение в Киеве Мстислава Великого 

Начало XII в. - «Повесть временных лет» 

XII в. - Правда Русская (Пространная редакция) 

1147 - первое упоминание Москвы 

1185 - поход Игоря Святославича на половцев 

1223 - битва на р. Калке 

1237-1241 - завоевание Руси Монгольской империей 

1240, 15 июля - Невская битва 

1242, 5 апреля - Ледовое побоище 

1242–1243 - образование Золотой Орды 

1325–1340 - княжение Ивана Калиты. 

1327 - антиордынское восстание в Твери 

1359-1389 - княжение Дмитрия Донского 

1378, 11 августа - битва на р. Воже 

1380, 8 сентября - Куликовская битва 

1382 -  разорение Москвы Тохтамышем 

1389 - 1425 - княжение Василия I 

1395 - разгром Золотой Орды Тимуром 

1410, 15 июля - Грюнвальдская битва 

1425-1453 - междоусобная война в Московском княжестве 

1425-1462 - княжение Василия II 

1448 - установление автокефалии Русской церкви 

1462–1505 - княжение Ивана III 

1478 - присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 - «стояние» на р. Угре 

1485 - присоединение Тверского великого княжества к Москве 

1497 - принятие общерусского Судебника 

РИКС 

Культурное пространство 
Рост общежительных монастырей, учреждаемых учениками Сергия Радонежского, середины 

XIV века: Спасо-Прилуцкий монастырь под Вологдой (1370), Успенский Кирилло-Белозерский 

(1397) и Ферапонтов (1398) в Белозерье, Троицкий Павлов Обнорский, Спасо-Нуромский мона-

стыри и Корнилиев-Комельский в Грязовецких лесах. Монастыри-миссионеры, монастыри-

феодалы, монастыри-просветители, монастыри-тюрьмы. 

Церковные деятели: Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Ферапонт Можайский и 

Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, Корнилий Комельский, Дионисий Глушицкий. 

Просветительская и миссионерская деятельность Стефана Пермского. 

Вологда центр Вологодско-Пермской епархии. 

Нил Сорский и его пустынь – центр нестяжательства в русской церковной жизни и культуре. 

Складывание общерусских основ быта и культуры населения. Обучение грамоте в монасты-

рях, церквях или у отдельных лиц на дому. Рукописные азбуки на пергамене или на бересте. Фор-

мирование книжных собраний в монастырях. Летописание в Кириллове монастыре и в Устюге. 

Создание общерусской «Вологодско-Пермской летописи» в Вологде в конце XV века. «Сказание о 

белоризцах», «Сказание о Спасо-Каменном монастыре», «Житие Дмитрия Прилуцкого», «Житие 

Дионисия Глушицкого». 

Изба как основной тип городского и сельского жилого помещения. Строительные материалы 

и структура избы. 

Клетcкие и шатровые деревянные церкви. Ризположенская церковь из села Бородавы (1485). 

Шатровые храмы. Распространение храма «восьмерик на четверике». Строительство каменных 



храмов: Спасо-Преображенский собор в Спасо-Каменном монастыре (1481), соборы Рождества 

Богородицы в Ферапонтовом (1490) и Успения Богородицы в Кирилло-Белозерском (1497) мона-

стырях. 

Строительство обширного деревянного кремля в Белоозере (1487). 

Формирование своеобразной живописи Севера России. Дионисий Глушицкий. Икона « Ки-

рилл Белозерский» (1424). 

Понятия и термины 
Чудь, меря, весь, белозерцы, Заволочье, уставная грамота, общежительные монастыри, нестя-

жательство, клетские церкви, шатровые церкви. 

Персоналии 
Синеус, данник Ян Вышатич, князь Глеб Василькович, князь Федор Романович, князь Андрей 

Меньшой, князь Михаил Андреевич, Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Ферапонт Мо-

жайский и Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, Корнилий Комельский, Дионисий Глушиц-

кий, Стефан Пермский, Нил Сорский 

События и даты 
862 г. – призвание варягов на княжение в Новгород; начало правления Синеуса в Белоозере. 

1071 г. – народное восстание в Белоозере под предводительством волхвов 

1262 год – восстание против баскаков в Устюге. 

1462 г. - окончательный переход Устюжского края под власть Москвы и включение новгород-

ских земель края в Московское княжество по завещанию Василия II. 

1478 г. – включение Вытегорского края и Заволочья в состав Московского княжества 

1481 г. – переход Вологодского княжества под власть Москвы 

1481 г.- возведение первого каменного храма в Вологодском крае (Спасо-Преображенский со-

бор в Спасо-Каменном монастыре) 

1486 г. – ликвидация самостоятельности Белозерского княжества и вхождение его в состав 

Московского государства 

Итоговая контрольная работа. 

7 класс.  Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к царству       

Россия в XVI веке 

       Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоедине-

ние Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление вели-

кокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 

       Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учре-

ждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Мест-

ное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. Церковные 

иммунитеты. 

       Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мя-

теж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Речью По-

сполитой. 

       Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских 

и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого. 

       Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав 

и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Судебник 1550 г. Стоглавый собор и принятие «Стоглава». Земская реформа 

— формирование органов местного самоуправления. 

      Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». При-

соединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего По-

волжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 

г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Неудачи русской армии. Причины и результаты поражения России в Ливон-

ской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири. 

       Социальная структура российского общества. Служилые и неслужилые люди. Государев дво-



ра. Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

      Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы, народы 

Поволжья после присоединения к России. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Со-

существование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское 

духовенство. Вологодский край в XVI в. 

      Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Вологда - вторая (после Александровой слободы) столица опричнины. Противоречивость лич-

ности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

      Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепостей в Диком поле. Продолжение закрепощения крестьян-

ства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Культурное пространство Культура народов России в XVI в. 

Повседневная  жизнь  в  центре  и  на  окраинах  страны, в городах и сельской местности. Быт ос-

новных сословий. 

Смута в России 
       Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Поли-

тика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601–1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

       Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Лич-

ность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

       Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отря-

дов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборг-

ский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагар-

ди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска. 

       Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. «Совет всей земли». Осво-

бождение Москвы в 1612 г. 

       Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Ми-

хаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Наш край в годы Смуты.  

Россия в XVII веке 

      Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономи-

ческого потенциала страны. Особенности налоговой политики в отношении разоренных Смутой 

городов. Усиление закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управле-

нии государством. Управление краем после Смуты.   

Царь Алексей Михайлович Тишайший. Укрепление самодержавия и оформление абсолютизма. 

Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправ-

ления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милослав-

ского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум, формиро-

вание идеологии старообрядчества. Старообрядцы и никониане. Конфликт между «священством» 

и царством. Патриарх Никон в ссылке в Кирилло-Белозерском и Ферапонтовом монастырях.  

       Царь Федор Алексеевич. Преобразования в дворцовом быте. Отмена местничества. 

       Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внут-

ренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государ-

ства. Торговый и Новоторговый уставы. Внешняя торговля с европейскими странами, Прибалти-



кой, Востоком. Экономическое развитие края в XVII веке.  

       Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псков-

ско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Русский Север как регион, свободный от крепостниче-

ства. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

Степана Разина. 

       Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с Запорожской Се-

чью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение в состав России Левобе-

режной Украины. Война между Россией Речью Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское переми-

рие. Русско-шведская война 1656–1658 гг. и ее результаты. Конфликт с Османской империей. 

       «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» с Османской империей. Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с ман-

чжурами и империей Цин. 

        Православная церковь и наш край. 

Культурное пространство 
       Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Се-

мена Дежнева и открытие пролива между Азией и Америкой. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Ясачное налогооб-

ложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. 

       Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предме-

ты быта. Семья и семейные отношения. Сочетание религии и суеверий в сознании русского чело-

века. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

       Архитектура. Храмовый комплекс Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитек-

туре. Ростовский, Астраханский и Смоленский кремли. Федор Конь. Деревянное зодчество. 

        Живопись. Дионисий. Симон Ушаков. Ярославская школа живописи. Парсунная живопись. 

        Летописание и начало книгопечатания. Домострой. Публицистика Смутного времени. Усиле-

ние светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. «Вести-Куранты» — первая русская 

рукописная газета. 

        Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иоанна Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Понятия и термины: 
Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сослов-

но-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. Заповедные лета. Урочные 

лета. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. Самозванство. 

Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (ино-

земного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Персоналии: 

Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис Году-

нов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий Шуйский. Михаил Федорович. Алексей Михайлович. 

Федор Алексеевич. А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта Скуратов. Мит-

рополит Филипп (Колычев). Ермак. Хан Кучум. И.И. Болотников. Патриарх Гермоген. М.В. Ско-

пин-Шуйский. К. Минин. Д.М. Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И. Морозов. Патриарх Никон. 

Протопоп Аввакум. А.Л. Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин. Б. Хмельницкий. Диони-

сий. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. Епифаний Славинецкий. 

Карион Истомин. Сильвестр Медведев. Ерофей Хабаров. Семен Дежнев. Василий Поярков. 

События/даты: 
1505–1533 - княжение Василия III 

1533–1584 - княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного. 

1533–1538 - регентство Елены Глинской 

1547 - принятие Иваном Грозным царского титула 

1549 - первый Земский собор 



1550 - принятие Судебника 

1552 - взятие русскими войсками Казани 

1556 - присоединение к России Астраханского ханства. 

1556 - отмена кормлений 

1558–1583 - Ливонская война 

1564 - издание первой российской печатной книги 

1565–1572 - опричнина 

1581–1585 - покорение Сибири Ермаком 

1584–1598 - царствование Федора Ивановича 

1589 - учреждение в России патриаршества 

1598–1605 - царствование Бориса Годунова 

1604–1618 - Смута в России 

1605 - 1606 - правление Лжедмитрия I. 

1606–1610 - царствование Василия Шуйского. 

1606–1607 - восстание Ивана Болотникова. 

1607–1610 - движение Лжедмитрия II. 

1611–1612 - I и II Ополчения. Освобождение Москвы. 

1613–1645 - царствование Михаила Федоровича. 

1617 - Столбовский мир со Швецией 

1618 - Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 

1632–1634 - Смоленская война. 

1645–1676 - царствование Алексея Михайловича 

1648 - Соляной бунт в Москве 1648 — поход Семена Дежнева 

1649 - принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных регионах 

страны 

1649–1653 - походы Ерофея Хабарова 

1653 - реформы патриарха Никона, начало церковного раскола 

1654 - Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины 

1654–1667 - война с Речью Посполитой. 

1656–1658 - война со Швецией. 

1662 - Медный бунт 

1667 - Андрусовское перемирие 

1670–1672 - восстание Степана Разина. 

1676–1682 - царствование Федора Алексеевича. 

РИКС 

Культурное пространство 
Книжные собрания Кирилло-Белозерского, Ферапонтова, Спасо-Прилуцкого, Спасо-

Каменного, Павло-Обнорского монастырей. Центры местного летописания: Устюг («Устюжский 

летописный свод»), Кирилло-Белозерский монастырь (краткие летописцы), канцелярия вологод-

ско-пермских епископов и Спасо-Прилуцкий монастырь. 

Местные предания о пребывании Ивана Грозного в Вологде. Тотемские предания о Ермаке 

Тимофеевиче. 

Cтроительство в XVI веке каменных стен с башнями в Кирилло-Белозерском монастыре. 

Начало строительства каменных храмов с конца XV. Возведение в Спасо-Каменном монастыре в 

1543– 1549 годах Успенской церкви-колокольни с трапезной палатой. Строительство в 1537–1542 

годах в Спасо-Прилуцком монастыре Спасского собора. Возведение Успенского собора в Белозер-

ске (1533). 

Живопись, прикладное искусство. Фрески Дионисия в храме Рождества Богородицы Фера-

понтова монастыря (в 1500–1501). Первые парсуны (портрет гостя Г. Фетиева). Росписи храмов. 

Дмитрий Плеханов и другие. Развитие искусства книжной миниатюры. Различные виды приклад-

ного искусства: резьба по дереву, кости и камню, шитье, художественное оформление тканей, 

ювелирное дело, резьба по дереву. Изделия устюжских кузнецов-ювелиров. 

Градостроительство в XVII веке. Каменные стены Вологодского архиерейского дома. Великая 

государева крепость в Кирилло- Белозерском монастыре. Деревянное и каменное храмовое зодче-

ство края. 

Вклад устюжан и тотьмичей в освоение и изучение Сибири. 



Понятия и термины 
Уезды, половины, станы, волости, деревни, починки, погосты, села, черносошные крестьяне, 

Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые пути, 

Персоналии 
Осип Непея, купцы: Босые, Грудцины, Ревякины, Усовы, Фетиевы, иконописцы: Дионисий, 

Дионисий Глушицкий, Дмитрий Плеханов. 

События и даты 
1501 г. – роспись храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (Дионисий). 

1609 г. - оборона Устюжны от поляков 

1648 г. - соляной бунт в Устюге. 

1682 г. - создание Вологодско-Белозерской, Устюжско-Тотемской и Холмогорско-Важской 

епархий. 

 

8 класс.  Россия в конце XVII–XVIII веках: от царства к империи  

 

Россия в конце XVII - первой четверти XVIII в. 

  Причины преобразований. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Разви-

тие экономических и культурных контактов России и Европы. Трудности на этом пути. Значение 

выхода к морю в условиях возрастания роли международных морских коммуникаций в эпоху но-

вой истории. 

       Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. 

       Реформы Петра I. Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль госу-

дарства в строительстве промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

      Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии 1714 г. и Табель о рангах 1722 г. Противоречия в политике по от-

ношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и уси-

ление налогового гнета. Введение подушной подати. 

      Реформы государственного управления. Усиление централизации и бюрократизации управле-

ния, внедрение регулярного начала. Генеральный регламент. Преобразование центрального управ-

ления: Сенат, коллегии. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) ре-

формы. Санкт-Петербург - новая столица. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрут-

ские наборы. Первые гвардейские полки. 

       Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инослав-

ных конфессий. 

       Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. Сподвижники Петра I, их происхождение. 

      Северная война. Международное положение в Европе на рубеже XVII–XVIII вв. Причины и 

цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Союзники и противники России. Переход 

гетмана Мазепы на сторону Швеции. Победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию 

на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. 

      Ништадтский мир. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

       Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание специальных школ. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петер-

бурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко. 

        Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

        Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации 

в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 



питании. Изменения в положении женщин. 

        Вологодский край в эпоху преобразований Петра I. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение граж-

данского 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. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

        Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм - типич-

ное явление эпохи. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет мини-

стров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политиче-

ской жизни страны. Вологодский край после Петра Великого. 

        Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

        Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Лик-

видация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торгов-

ле. Создание Московского университета. М.В. Ломоносов. 

        Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

        Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг. Правление Екатерины II 

        Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. Их основное 

содержание и популярность в Европе. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковного имущества. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и фи-

нансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные гра-

моты дворянству и городам. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Со-

здание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купече-

ства в налоговой сфере и городском управлении. 

        Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украин-

ского гетманства. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веро-

терпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Вологодский край в 1760-1790-х годах. 
       Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет крепостного строя. 

Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Бар-

щинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Значение крепостного строя в экономике страны. 

        Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных кресть-

ян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Становление капиталистических 

отношений в производстве. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябу-

шинские, Гарелины, Прохоровы и др. 

        Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Ма-

карьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

       Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводитель-



ством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения, беспо-

щадность восставших в борьбе со своими противниками. Роль казачества, народов Урала и По-

волжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мыс-

ли. 

       Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А. 

Безбородко. 

       Борьба России за выход к Черному морю. Геополитические, экономические, военно-

стратегические причины стремления России получить выход к Черному морю. Войны с Осман-

ской империей. П.А. Румянцев, А. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руко-

водством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новорос-

сией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. По-

темкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

        Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Причины участия России в разделах Польши, роль в данном процессе империи Габсбургов и 

Пруссии. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России территорий Украины и 

Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независи-

мость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

        Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

  Россия при Павле I 

       Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характе-

ра государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

        Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры 

в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

        Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

      Экономическое развитие Вологодского края в XVIII в 
 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
       Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике 

и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы, Общественные идеи в про-

изведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, М.М. Хераскова. Н.И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьянах в его журналах. А.Н. Радищев и «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

       Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (ба-

рокко, классицизм, рококо и т.п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, ма-

стеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и исто-

рическому прошлому России к концу столетия. 

       Культура и быт российских сословий. Дворянство: представления о чести и «благородном» 

происхождении, о долге служения Российскому государству, жизнь и быт дворянской усадьбы. 

       Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная за-

дача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Борьба с 

эпидемиями. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

        М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

        Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет — первый российский университет. 

        Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского пла-

на. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы 

и Петербурга. В.В. Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 



классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

        Изобразительное искусство в России и его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Понятия и термины: 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. 

Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассам-

блея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. «Кондиции». 

«Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. 

Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Персоналии: 
Петр I. Иван V. Царевна Софья. Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Анна Леопольдовна. Иоанн 

VI Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. Екатерина II. Павел I. В.В.Голицын. Ф.Я.Лефорт. 

П.Гордон. А.Д.Меншиков. Ф.А.Головин. Б.П.Шереметев. Ф.М.Апраксин. Я.В.Брюс. 

П.П.Шафиров. И.Мазепа. Н.Д.Демидов. Стефан Яворский. Э.И.Бирон. А.И.Остерман. Б.К.Миних. 

А.П.Волынский. И.И.Шувалов. П.И.Шувалов. А.П. Бестужев-Рюмин. А.Г.Орлов. Г.А. Потемкин. 

П.А.Румянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф.Ушаков. М.И. Кутузов. Е.И. Пугачев. Салават Юлаев. 

Е.Р.Дашкова. Феофан Прокопович. А. Нартов. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И. Н. Никитин. 

М.В.Ломоносов. Г.Байер. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. В.Н.Татищев. В.Беринг. А.Д.Кантемир. 

Н.М.Карамзин. Г.Р.Державин. В.К.Тредиаковский. А.П.Сумароков. Д.И.Фонвизин. Ф.Г.Волков. 

В.И. Баженов. М.Ф.Казаков. В.В.Растрелли. Ф.С.Рокотов. Д.Г.Левицкий. В.Л.Боровиковский. 

Ф.И.Шубин. И.И. Ползунов. И.П.Кулибин. Д.С.Бортнянский. 

События/даты: 

1682–1725 - царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682–1689 - правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 - восстания стрельцов 

1686 - Вечный мир с Речью Посполитой 

1687 - основание Славяно-греко-латинской академии в Москве 

1687, 1689 - Крымские походы 

1689 - Нерчинский договор с Китаем 

1695, 1696 - Азовские походы 

1697–1698 - Великое посольство 

1700–1721 - Северная война 

1700 - поражение под Нарвой 

1703, 16 мая - основание С.-Петербурга 

1705–1706 - восстание в Астрахани 

1707–1708 - восстание Кондратия Булавина 

1708–1710 - учреждение губерний 

1708, сентябрь - битва при д. Лесной 

1709, 27 июня - Полтавская битва 

1711 - учреждение Сената; Прутский поход 

1714 - указ о единонаследии 

1714, 27 июля - Гангутское сражение 

1718–1721 - учреждение коллегий 

1718–1724 - проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 - сражение у о. Гренгам 

1721 - Ништадтский мир 

1721 - провозглашение России империей 

1722 - введение Табели о рангах 

1722-1723 - Каспийский (Персидский) поход 

1725 - учреждение Академии наук в Петербурге 

1725-1727 - Екатерина I 

1727–1730 - Петр II 

1730–1740 - Анна Иоанновна 

1741–1761 - Елизавета Петровна 

1756–1763 - Семилетняя война 



1761–1762 - Петр III 

1762 - Манифест о вольности дворянской 

1762–1796 - Екатерина II 

1769–1774 - Русско-турецкая война 

1770, 26 июня - Чесменское сражение 

1770, 21 июля - сражение при Кагуле 

1773–1775 - Восстание Емельяна Пугачева 

1774 - Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 - Начало губернской реформы 

1783 - Присоединение Крыма к России 

1785 - Жалованные грамоты дворянству и городам 

1787-1791 - Русско-турецкая война 

1788–1790 - Русско-шведская война 

1790, 11 декабря - взятие Измаила 

1791 - Ясский мир с Османской империей 

1772, 1793, 1795 - Разделы Речи Посполитой 

1796–1801 - правление Павла I 

1799 - Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

 

РИКС 

Культурное пространство Вологодского края в XVIII в. 
Города Вологодского края в XVIII в.: население, характер застройки, городское жилье. Пер-

вые школы и училища. Открытие Главного народного училища в Вологде. Духовные учебные за-

ведения. Деятельность вологодских архиереев XVIII в. по развитию культуры и просвещения в 

крае. 

Первые труды по истории края. А.А. Засецкий и его первая книга о Вологде. Культурно-

просветительская деятельность А. В. Олешова. Поэт и драматург А. М. Брянчанинов. М. А. Засо-

димский. Деятели русской науки XVIII в. — выходцы из Вологды. 

Живопись и иконопись. Художественные промыслы. Изразцовое дело в Великом Устюге. Ве-

ликоустюжская чернь в XVIII в. 

Архитектура. Старое и новое в городской архитектуре. Перепланировка городов в последней 

четверти ХVIII в; развитие гражданской архитектуры. Памятники городской архитектуры Воло-

годского края XVIII в. 

Понятия и термины 
Бюрократия. Герб. Генеральное межевание. Гильдия. Городничий. Городской голова. Губерн-

ское присутствие. Дворянское депутатское собрание. Духовная консистория. Кумпанство. Маги-

страт. Мануфактура. Мещанин. Наместничество. Предводитель дворянства. Провинция. Ратуша. 

Ревизия. Ревизская сказка. Рекрут. Секуляризация. Уезд. Циркуляр. Ярмарка. 

Персоналии 
Государственные и губернские деятели: П. Ф. Бортников, А. В. Макаров, А. П. Мельгунов, И. 

Э. Миних, 

Общественные и религиозные деятели, деятели науки, культуры и образования: епископ Афа-

насий Кондоиди, А. М. Брянцев, А. М. Брянчанинов. О. И. Витушешников, А. А. Засецкий, М. А. 

Засодимский, архиепископ Иосиф Золотой, И. А. Кусков, М. Неводчиков, А. В. Олешов, П. И. 

Рычков, И. Слободской, Я. Фриз, Х. А. Чеботарев, В. Шилов. 

События/Даты 
1692 – первый приезд в Вологду Петра I. 

1719 – создание Вологодской, Белозерской и Устюжской провинций. 

1730 – утвержден герб г. Вологды, подготовленный графом Ф. М. Санти. 

1730 – открыта Вологодская духовная семинария. 

1773 – образование города Вытегры. 

1776 – образование города Кириллова. 

1777 – образование города Череповца. 

1780 – образование Вологодского наместничества и образование городов Кадникова, Грязов-

ца и Никольска. 

1780 – утверждены гербы Грязовца, Кадникова. 



1781 – утверждены гербы Белозерска, Великого Устюга, Вытегры, Кириллова, Никольска, 

Тотьмы, Устюжны.  

1786 – открытие Главного народного училища в Вологде.  

1789 – учреждение Вологодского городского общественного банка. 

1796 – образование Вологодской губернии. 

 

9 класс.  Российская империя в XIX - начале XX в. 

Тема 1. Россия и мир в первой четверти XIX (13ч.) 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 
Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанско-

го. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные 

походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг. Либеральные и охрани-

тельные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815-1825 гг. Национальная политика 

Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное 

движение при Александре I. Выступление декабристов. Александровская эпоха и наш край. 

Тема 2. Россия и мир во второй четверти XIX в. (16ч.) 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм.  

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. Социально-

экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае 

I. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя по-

литика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 1853-1856 гг. Культурное про-

странство империи в первой половине XIX в. Край в эпоху Николаевского самодержавия. Про-

винциальный социум края в первой половине XIX в. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. 

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

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сосло-

вий. 

Тема 3. Россия и мир в эпоху Великих реформ (10 ч.) Преобразования Александра II: соци-

альная и правовая модернизация 
Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в Рос-

сии. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г Реформы 1860-1870-х гг.: со-

циальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. Национальная и 

религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя политика 

Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация в нашем крае. 

Тема 4. Россия и мир в 1880-1890-е гг. (12ч) «Народное самодержавие» Александра III 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим ра-

дикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Огра-

ничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880-1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской об-

щины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880-1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национа-

лизма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внеш-

ней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. Наш край в эпоху Александра III. 

  



Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Подъём российской демократической культуры. Раз-витие системы образования и просвещения 

во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая 

наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-поли-тическое значение деятельности пере-

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

зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический 

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных 

культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни 

города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и го-

родского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг го-

рожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой 

культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

 

Тема 5. Россия и мир в начале XX в. (17ч.) Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Мир на рубеже XIX-XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность эко-

номического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание проти-

воречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

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

цесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

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

Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразова-

ний. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в эконо-

мике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капита-

лизма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перена-

селение. 

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 особенно-

сти генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических 

форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и коми-

теты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское 

и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие 

народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX-XX вв. Этническое многообразие внутри право-

славия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Противоречия экономического и 

социального развития края на рубеже веков. 
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX-XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг., её итоги и 

влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.  

Революция 1905-1907 гг. Народы России в 1905-1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Первая российская революция 1905-1907 гг. и 

наш край. 
Общество и власть после революции 1905-1907 гг. Политические реформы 1905-1906 гг. 

«Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политиче-

ских партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 

19121914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 



Национальные  политические  партии  и  их  программы. Национальная политика властей. 

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

Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале 

XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале 

XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции 

реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное ис-

кусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский 

балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отече-

ственного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Культурное пространство Вологодского края в начале XX века. 
 

Культурное пространство Российской империи в XIX в. 

       Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художе-

ственной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Формиро-

вание русской музыкальной школы. Расцвет музыки и театра. Живопись: классицизм, романтизм, 

реализм. Передвижники. Архитектура: русский ампир, классицизм. Возрастание роли искусства в 

общественной жизни. Место в мировой культуре XIX в. 

       Развитие науки и техники. Географические экспедиции (открытие Антарктиды). Школы и 

университеты. Права университетов и власть попечителей. Становление национальных научных 

школ и их вклад в мировое научное знание. 

       Литература и пресса. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Печать и 

цензура. Структуры повседневности. Народная культура. 

       Имперский социум. Деревня и город. Сельский мир - фундамент империи 

       Традиции и новации в жизни деревни. Последствия крестьянской реформы 1861 г. Общинное 

землевладение. Крестьянское и помещичье хозяйство. Оскудение «дворянских гнезд». Социаль-

ные 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. Влияние урбанизации на традиционные куль-

туры народов страны. Своеобразие городского ландшафта. Типология горожан. Сословия и новые 

социальные группы. 

       Человек и общество: формирование гражданского правосознания 

       Сословные привилегии и повинности. Размывание сословных границ. Западное просвещение 

и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. Эволюция дворянской оп-

позиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к сво-

боде для всех. 

       Главные течения общественной мысли 

       Западничество и славянофильство. «Властители дум» и «новые люди»: формирование идеоло-

гии и этики левого радикализма. Народники и социал-демократы. «Реакция» и консерватизм: по-

пытки размежевания. Пореформенный либерализм. Земская «фронда», подполье, эмиграция: фор-

мы политической оппозиции. Интеллигенция и ее характеристика. Общественное движение, граж-

данские инициативы и становление публичной политики. 

       Этнокультурный облик империи Пространство империи. Народы России 

       Расширение государственных границ в XIX в. Особенности административного управления в 

регионах. Присоединение Финляндии. Создание Царства Польского. Польские восстания (1830–

1831, 1863 гг.). Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Присоединение Средней 

Азии. Основные регионы страны (Европейский Север, Поволжье, Приуралье, Сибирь и Дальний 

Восток, Кавказ, Средняя Азия). Роль национальных регионов в жизни империи. Взаимодействие 

национальных культур и народов. 

       Национально-религиозные особенности 

       Российская империя - полиэтническое и многоконфессиональное государство. Православная 

церковь и основные конфессии (ислам, иудаизм, буддизм). Национальная политика и судьбы 



народов России. 

Культурное пространство края в XIX в. 

Понятия и термины: 

Модернизация, индустриализация, урбанизация, самодержавие, бюрократия, славянофильство, 

западничество, теория официальной народности, народничество, нигилизм, либерализм, консерва-

тизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм, национализм, нация, многопартийность, кон-

ституционализм, парламентаризм, революция, классицизм, ампир, романтизм, символизм. 

Персоналии: 
Императоры: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II. 

Государственные и военные деятели: М.М.Сперанский, А.А.Аракчеев, М.И.Кутузов, 

М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион, С.С.Уваров, А.Х.Бенкендорф, П.Д.Киселев, В.А.Корнилов, 

П.С.Нахимов, вел.кн. Константин Николаевич, Н.А.Милютин, Д.А.Милютин, М.Т.Лорис-

Меликов, П.А.Валуев, М.Д.Скобелев, К.П.Победоносцев, С.Ю.Витте, В.К.Плеве, П.А.Столыпин, 

С.О.Макаров. 

Общественные деятели: П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, Н.М.Муравьев, П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков, 

И.С.Аксаков, К.С.Аксаков, И.В.Киреевский, Н.Я.Данилевский, А.И.Герцен, П.Л.Лавров, 

П.Н.Ткачев, М.А.Бакунин, С.Л.Перовская, Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, М.Н.Катков, К.Н.Леонтьев, 

Г.В.Плеханов, В.И.Засулич, Г.А.Гапон, В.М.Пуришкевич, В.В.Шульгин, П.Н.Милюков, 

П.Б.Струве, А.И.Гучков, М.В.Родзянко, В.М.Чернов, Б.В.Савинков, Ю.О.Мартов, В.И.Ленин. 

Деятели культуры: Г.Р. Державин, В.А.Жуковский, И.А.Крылов, Е.А.Боратынский, А.С. Пуш-

кин, М. Ю. Лермонтов, В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, М.Е. Салтыков-

Щедрин, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.Г. Чернышевский, Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, 

А.А.Фет, А.П.Чехов, И.А.Бунин, Д.С.Мережковский, А.А.Блок, О.Э.Мандельштам, М.И.Цветаева, 

В.В.Маяковский, В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев, К.И.Росси, А.Н.Воронихин, К.А.Тон, 

Ф.А.Шехтель, К.П.Брюллов, И.Н.Крамской, О.А.Кипренский, В. А. Тропинин, В.Г.Перов, 

И.Е.Репин, В.М.Васнецов, В.А.Серов, М.А.Врубель, М.И.Глинка, А. С. Даргомыжский, 

Н.Г.Рубинштейн, П.И.Чайковский, М.П.Мусорский, Н.А.Римский- Корсаков, С.В.Рахманинов, 

А.Н.Скрябин, Ф.И.Шаляпин, С.П.Дягилев, М.Петипа, Серафим Саровский, митрополит Филарет 

(Дроздов), митрополит Макарий (Булгаков), Амвросий Оптинский. 

Деятели науки: Н.М. Карамзин, Н.И.Лобачевский, Д.И.Менделеев, Н.Н.Зинин, Н.Д.Зелинский, 

П.Н.Яблочков, А.Н.Лодыгин, А.С.Попов, Н.И.Пирогов, И.И.Мечников, И.П.Павлов, П.Н. Лебедев, 

И.М.Сеченов, К.А.Тимирязев, М.М.Ковалевский, Т.Н.Грановский, М.П.Погодин, С.М.Соловьев, 

В.О.Ключевский, А.А.Шахматов, Н.П.Павлов-Сильванский, Л.П.Карсавин. 

Промышленники и меценаты: П.М. и С.М. Третьяковы, П.П. и В.П. Рябушинские, 

С.И.Мамонтов, династия Морозовых, С.И.Щукин, А.А.Бахрушин. 

Путешественники: И.Ф.Крузенштерн, Ф.Ф.Беллинсгаузен, Ю.Ф.Лисянский, М.П.Лазарев, 

Г.И.Невельской, Н.М. Пржевальский. 

События/даты: 
1801–1825 гг. - годы правления Александра I; 

20 ноября 1805 г. - битва при Аустерлице; 

25 июня 1807 г. - Тильзитский мир; 

1 января 1810 г. - учреждение Государственного Совета; 

1811 - учреждение Царскосельского лицея; 

1812 г. - Бухарестский мир с Османской империей; 

12 июня - 14 декабря 1812 г. - Отечественная война 1812 г.; 

26 августа 1812 г. - Бородинская битва; 

1813–1814 гг. - Заграничные походы русской армии; 

4-7 октября 1813 г. - битва при Лейпциге; 

1815 г. - Венский конгресс; 

1817–1864 гг. - война на Северном Кавказе; 

1821 г. - образование Северного и Южного обществ; 

1824 г. - открытие Малого театра в Москве; 

1825 г. - открытие Большого театра в Москве; 

14 декабря 1825 г. - восстание декабристов на Сенатской площади; 

1825–1855 г. - годы правления Николая I; 

1826 г. - открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским; 



1828 г. - Туркманчайский мир с Персией; 

1829 г. - Адрианопольский мир с Османской империей; 

1837–1841 гг. - реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева; 

1853–1856 гг. - Крымская война; 

1856 г. - Парижский трактат; 

19 февраля 1861 г. - издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости»; 

1862 г. - учреждение Санкт-Петербургской консерватории; 

1863–1864 гг. - восстание в Польше; 

1864 г. - судебная реформа; 1864 г. - земская реформа; 

1866 г. - учреждение Московской консерватории; 

1869 г. - открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым; 

1870 г. - возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»; 

1870 г. - городская реформа; 

1877–1878 гг. - русско-турецкая война; 

1878 г. - Берлинский конгресс; 

1 марта 1881 г. - убийство императора Александра II; 

1881–1894 гг. - годы правления Александра III; 

1881 г. - издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия»; 

1884 г. - издание нового Университетского устава; 

1890 г. - издание нового Земского положения; 1891 - 1892 гг. - голод в России; 

1892 г. - создание Третьяковской галереи; 

1894 г. - заключение союза с Францией; 

1894–1917 гг. - годы правления Николая II; 

1897 г. - введение золотого рубля; 

1898 г. - образование Московского художественного театра (МХТ); 

1904–1905 гг. - русско-японская война; 

9 января 1905 г. - «Кровавое воскресенье»; 

17 апреля 1905 г. - Указ Об Укреплении Начал Веротерпимости 

14–15 мая 1905 г. - поражение русского флота в Цусимском сражении; 

6 августа 1905 г. - Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы; 

5 сентября 1905 г. - заключение Портсмутского мира; 

7-25 октября 1905 г. - Всероссийская политическая забастовка; 

17 октября 1905 г. - Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении Государственной 

думы; 

9-19 декабря 1905 г. - вооруженное восстание в Москве; 

11 декабря 1905 г. - закон о выборах в Государственную думу; 

23 апреля 1906 г. - издание Основных государственных законов; 

27 апреля - 8 июля 1906 г. - деятельность I Государственной думы; 

9 ноября 1906 г. - начало аграрной реформы П.А. Столыпина; 

20 февраля - 3 июня 1907 г. — деятельность второй Государственной думы и издание избиратель-

ного закона 3 июня 1907 г.; 

1907 г. - окончательное оформление Антанты; 

1907–1912 гг. - работа III Государственной думы; 

1912–1917 гг. - работа IV Государственной думы. 

 

РИКС. 

Понятия и термины 
Акциз, владенная запись, волостной старшина, временнообязанный, выкупные платежи, глас-

ный, губернская и уездные земские управы, губернское и уездное земские собра-

ния, землеустроительная комиссия, землеустройство, земская школа, земский начальник, исправ-

ник, крестьянская община, крестьянские промыслы, меценат, мировой посредник, недоимка, от-

руб, полицмейстер, реальное училище, сельский сход, сельское общество, сельский староста, 

удельные крестьяне, уставная грамота, хутор, церковно-приходская школа. 

Персоналии  



Государственные деятели: Н. И. Барш, Н. П. Брусилов, Д. Н. Болговский, М. М. Булдаков, 

митрополит Евгений (Болховитинов), И. А. Кусков, А. Н. Хвостов, С. Ф. Хоминский. 

Общественные деятели: В. В. Барви-Флеровский, А. А. Богданов, Н. Ф. Бунаков, Н. В. Вере-

щагин, епископ Игнатий (Брянчанинов), С. Ф. Горталов, В. А. Кудрявый, П. Л. Лавров, Х. С. Ле-

денцов, Г. А. Лопатин, И. А. Милютин, Н. И. Надеждин, В. П. Обнорский, Н. И. Скулябин, В. И. 

Трапезников, Н. В. Шелгунов, 

Деятели культуры: К. Н. Батюшков, А. М. Брянчанинов, В. В. Верещагин, В. А. Гиляровский, 

П. В. Засодимский, В. И. Красов, Н. Ф. Остолопов, Ф. П. Савинов, В. И. Соколовский, П. С. Тю-

рин, 

Деятели науки: А. А. Альфонский, Н. А. Бердяев, Е. А. Бурцев, Н. Е. Введенский, Д. И. Дела-

ров, П. А. Дилакторский, Н. А. Иваницкий, А. Н. Коркин, В. И. Красов, И. П. Лаптев, А. Е. Мерца-

лов, А. Ф. Можайский, М. Я. Мудров, С. А. Непин, А.М. Попов, П. И. Савваитов, И. К. Степанов-

ский, П. М. Строев, Н. И. Суворов, И. Н. Суворов, Ф. Ф. Фортунатов, Х. А. Чеботарев, 

Предприниматели: Я. А. Бурлов, Н. А. Волков, И. Я. Грибанов, В. А. Гудков-Беляков, Н. И. 

Коробицын, В. И. Костров, С. С. Сумкин, 

События/Даты 
1804 – открытие Вологодской мужской гимназии. 

1810 – открытие для судоходства Мариинской водной системы. 

1824 – посещение императором Александром I Вологодской губернии. 

1838 – выход первого номера газеты «Вологодские губернские ведомости». 

1849 – открытие театра в Вологде. 

1858 – посещение императором Александром II Вологодской губернии. 

1862 – появление первого парохода в Вологодской губернии. 

1862 – открытие Вологодской Мариинской женской гимназии. 

1870 – начало работы Вологодского губернского земского собрания. 

1871, 31 октября – в поселке Марфино супругами Буман открыт первый маслодельный завод в 

Вологодском крае. 

1872 – открытие железнодорожного сообщения между Вологдой и Ярославлем. 

1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища. 

1888 – открытие Вологодского ломбарда – первого ломбарда в России. 

1891 – выход первого номера первой частной газеты Вологодской губернии «Вологодского 

справочного листка».  

1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища. 

1898 – создание в Вологде первой городской телефонной станции. 

1899 – завершение строительства первой линии водопровода в Вологде. 

1899 – создание общества «Помощь». 

1904 - пуск первой электростанции в Вологде. 

1905 – завершено строительство железной дороги С.-Петербург-Вологда. 

1908 – открыт первый электротеатр (кинотеатр) в крае. 

1909 – создано Вологодское общество изучения Северного края (ВОИСК). 

1911 – открытие Вологодского учительского и Вологодского молочного институтов. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «История 

 России. Всеобщая история» 
 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

 Ведение 1 

1 Введение в историческую науку. 8 

2 Первобытность. 5 

3 Древний Восток.  14 

4 Древняя Греция 19 

5 Древний Рим 15 

6 Повторение. 6 

 Итого: 68 



 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

История Средний веков 

1 Введение 1 

2 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5 

3 Византийская империя  и славяне в VI-XI вв. 1 

4 Арабы в VI-XI вв. 1 

5 Феодалы и крестьяне 3 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

7 Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 3 

8 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV 

вв.) 

6 

9 Германия и Италия в XII-  XV вв. 1 

10 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

11 Культура Западной Европы в Средние века 3 

12 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

13 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 3 

 Итого: 33 

 История России  

14 Введение 1 

15 Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 

ч) 4+1 

16 Тема II. Русь в IX - первой половине XII в. 

(9 ч) 8+1 

17 Тема III. Русь в середине ХII - начале XIII в. (4ч) 3+1 

18 Тема IV. Русские земли в середине XIII - XIV в. 9ч 8+1 

19 Тема V. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

 7 

20 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого: 35 

 

Учебно-тематический план  7 класс (68 ч.) 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

История Нового времени (28 ч.) 

1. Введение 1 

2 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Воз-

рождение. Реформация 

13 

3 Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях) 

3 

4 Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 

5 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч) 3 

6 Итоговое повторение  1 

 Итого 28 

История России (42 ч.) + 10 ИВК 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к царству       

1 Введение 1  

2 Россия в XVI веке  11 + 2 ИВК 

3 Смутное время. Россия при первых Романовых  7 + 2 ИВК 

4 Россия в XVII веке 

Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI в.-  

XVII в.» 

5 + 1 ИВК 

8 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого: 42 + 10 ИВК 



 Итого  68 

 

Учебно-тематический план  8 класс (68 ч.) 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

История Нового времени (26 ч.) 

1. Введение Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. 1 

 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7часов) 6 

2. Строительство новой Европы (7 часов) 7 

3  Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриаль-

ного общества (5 ч) 

5 

4  Две Америки (3 ч)  2 ч 3 

5 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 ч)  4 ч 2 

6  Международные отношения: обострение противоречий (1 ч) 1 

7 Итоговое повторение  2 ч 1 

 Итого 26 ч 

История России (42 ч.) + 10 ч. ИВК 

1 У истоков российской модернизации. Введение  1 

2 Россия в эпоху преобразований Петра I  13 + 1 

ИВК 

3 Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  6 + 1 

ИВК 

4 Тема III. Российская империя при Екатерине II  9 + 1 

ИВК 

5 Тема IV. Россия при Павле I  2 

 Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  5+2 

6 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 37 + 5 

ИВК 

 Итого  68 

 

 

Учебно-тематический план  9 класс (102 ч.) 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Новейшая история 

1. Введение 1 

2 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. (16 ч) 16 

5 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX - НАЧАЛО XXI в. (16 

ч) 

16 

7 Итоговое повторение 1 

 Итого 34 

История России (60 ч.) + 8 ч. ИВК 

1 Введение.  XIX в.- особый этап в развитии России. 1 

2 Тема 1. Россия и мир в первой четверти XIX  9 ч  11 + 1 

ИВК 

3 Тема 2. Россия и мир во второй четверти XIX в.  8  9 + 2 

ИВК 

4 Тема 3. Россия и мир в эпоху Великих реформ  7 ч. 10 

5 Тема 4. Россия и мир в 1880—1890-е гг  7  11 + 2 

ИВК 

6 Тема 5. Россия и мир в начале XX в. 9 ч 14 + 3 

ИВК 

12 Итоговое повторение 2 

13 Итоговая контрольная работа 1 



 Итого  60 ч. + 8 

ИВК- 68 

 Итого  102 

 

 

 
 

Демоврсия 
 

Итоговая контрольная работа по истории за 5 класс    Вариант I 

Часть А.  Выберите один правильный ответ. 

 

А1. Когда согласно археологическим находкам, на Земле появились первые люди? 

1) Более 2 мил лет назад                  2) Более 1,5 мил лет назад 

3) Более 1 мил лет назад                  4) Более 3 мил лет назад 

 

А2. Из чего древние люди изготавливали первые орудия труда? 

1) Из камня        2) Из бронзы        3) Из меди            4)Из железа 

 

А3. Из какого занятия людей возникло земледелие? 

1) Из скотоводства      2) Из бортничества         3) Из собирательства         4) Из охоты 

 

А4. Самая длинная река Северо-Восточной Африке? 

1) Тигр          2) Евфрат      3)  Нил         4)  Ганг 

 

А5. Как назывались царские советники, военачальники в Египте? 

1) Вельможи         2) Придворные           3) Писцы        4) Жрецы 

 

А6. Какая историческая область была расположена между двумя большими реками – Тигром и 

Евфратом? 

1) Двуречье             2) Египет         3) Финикия     4) Ассирия 

 

А7. Что означает слово «библия» в переводе с греческого языка? 

1) Слово        2) Книга        3) Заповедь           4) Учение 

 

А8. Как  в Индии называются группы людей, которые обладают определенными правами и 

обязанностями, передающимися по наследству? 

1) Группа        2) Каста     3) Сообщество      4) Класс 

 

А9. Какой мудрец заслужил особое почитание в Китае? 

1) Будда           2) Мухаммед            3) Конфуций           4) Иисус 

 

А10.  Какой город был столицей Троянского царства? 

1) Троя            2) Микены        3)  Афины       4) Кносс 

 

А11. Кто является автором поэмы «Илиада»? 

1) Софокол           2) Патрокол           3) Перикл           4) Гомер 

 

А12.  Чем были недовольны простые земледельцы в Аттике в VII в. до н. э.? 



1) Отсутствием земли и власти                 2) Высокими налогами 

3) Низкими урожаями                               4) Службой в армии 

 

А13.   В каком году произошла знаменитая Марафонская битва? 

1) 479 г. до н.э.      2) 490 г. до н.э.             3) 480 г. до н.э.           4) 469 г. до н.э. 

 

А14. Какой персидский царь стал противником Александра Македонского? 

1) Кир         2) Дарий 1       3) Дарий 2             4) Дарий 3 

 

А15.  Ниже приведен  список терминов все они за исключением одного, относятся к событиям 

(явлениям) истории Древнего Рима. 

1) ликторы,             2) патриции,        3) Сенат,         4) консулы,      5) Форум,        6) лабиринт 

 

Часть В. Ответом на вопрос части В могут быть: заполнение таблицы – подбор к буквам 

цифры, заполнение пустых ячеек в таблице, подбор иллюстраций к темам, работа с картой. 

 

В1. Установите соответствие между Богами Древней Греции и сферой их деятельности 

СФЕРФА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРЕЧЕСКИЕ БОГИ 

1. Богиня красоты и любви 

2. Богиня – воительница 

3. Бог грома и молний 

4. Бог подземного царства 

5. Бог морей и океанов 

А) Зевс 

Б) Аид 

В) Афина 

Г) Афродита 

 

А Б В Г 

    

 

В2. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже списке 

данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

События Дата Участник(-и) 

_____________(А) 3000 лет до н.э. Фараон Южного Египта 

Начало Олимпийских игр  

_____________(Б) 

Атлеты, мужчины древ-

ней Греции 

Отмена долгового раб-

ства в Аттике 

594 г. до н.э.  

______________(В) 

________________(Г) 146 г. до н.э. Римская армия 

Пропущенные элементы: 

1) Военные походы фараона Тутмоса 

2) Перикл 

3) Объединение Южного и Северного Египта 

4) Разрушение Коринфа и Карфагена  

5) 556 г. до н.э. 

6) Солон 

7) 776 г. до н.э. 

А Б В Г 

    



В3. Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одной из указанных в перечне тем. 

Установите соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой теме подберите по одной ил-

люстрации. 

  

 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

Перечень тем 

А) Древний Египет 

В) Древняя Греция 

Б) Древний Рим 

Г) Древний Китай 

В4. Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой (па-

раллелями и меридианами), в котором полностью или частично располагалась Древняя Греция. 



  

 

Часть С.  Задания с развернутым ответом. 

С1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

- Если человек побил дочь человека и причинил ей выкидыш, то он должен отвесить 10 си-

клей серебра за ее плод. 

- Если эта женщина умерла, то должны убить его дочь. 

- Если человек украл либо вола, либо овцу, либо осла, либо свинью, либо же лодку, то, если 

это принадлежит богу или дворцу, он должен заплатить в тридцатикратном размере, а если это 

принадлежит мушкенуму, он должен возместить в десятикратном размере.  

- Если вор не имеет чем платить, он должен быть убит. 

- Если человек совершил ограбление и был пойман, то этот человек должен быть убит. 

- Если человек был нерадив в отношении укрепления плотины, что на его земле, не укрепил 

свою плотину, и в его плотине образовалась брешь, и вода затопила поле соседей, то человек, в 

чьей плотине образовалась брешь, должен возместить зерно, которое он погубил. 

-  Если человек выколол глаз сыну человека, то должны выколоть ему глаз. 

 

1) Назовите имя царя, издавшего эти законы. 

2) К какой стране относятся эти законы? 

3) Укажите период правления этого царя с точностью до 50 лет. 

4) Считаете ли вы такие законы справедливыми? Свой ответ обоснуйте. 

Ответ: 1) _____________________ 

            2) _____________________ 

            3) ______________________ 

            4) ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по истории за 5 класс    Вариант II 

Часть А.  Выберите один правильный ответ. 

Демоврсия 
 

1. Назовите территорию расселения первобытного человека. 

1) Южная Африка           2) Передняя Азия           3) Восточная Африка         4) Австралия 

 

2. Благодаря чему  древние люди смогли выжить в условиях наступления ледника? 

1) Огня,            2) Копья,            3) Лука,            4)  Гарпуна. 

 

3. Из какого занятия людей возникло скотоводство? 

2) Из земледелия           2) Из бортничества             3) Из собирательства           4) Из охоты 

 

4. Какая страна располагалась на берегу Нила от первого порога до Средиземного моря? 

1) Нубия           2) Египет      3) Ассирия        4) Вавилон 

 

5. Кто составлял самую многочисленную армию чиновников при фараоне? 

1) Вельможи             2) Придворные          3)  Писцы          4)  Жрецы 

 

6. Какой природный материал использовался как основной при строительстве  в Двуречье? 

1) Бетон           2) Дерево      3) Глина         4) Камень 

 

7. Как называется вера в единого Бога? 

1) Многобожие             2) Единобожие              3) Язычество             4) Атеизм 

 

8. Как называются тропические густые, труднопроходимые леса? 

1) Пампасы          2) Прерии            3) Джунгли         4) Тайга 

 

9. Как китайцы называли свою страну? 

1) Подлунной         2) Поднебесной          3) Лучезарной          4) Подзвездной 

 



10. Какое царство, расположенное на полуострове Малой Азии, являлось военным и торговым 

соперником греков? 

1) Лидийское царство       2) Мидийское царство     3) Троянское царство     4)Египетское цар-

ство 

 

11. Кто автор поэмы «Одиссея»? 

1) Софокол             2) Патрокол          3) Перикл           4) Гомер 

 

12. Как назывался совет знати в Аттике? 

1) Вече      2) Собрание          3) Дума           4) Ареопаг 

 

13. Какой персидский царь задумал подчинить себе Грецию? 

1) Дарий I       2) Дарий III      3) Кир           4) Дарий II 

 

14. Какое слово в греческом языке означает «военачальник»? 

1) Стратег     2) Архонт        3) Ареопаг            4) Фаланга 

 

15. Какой народный трибун Римской республики выступал в защиту земледельцев Италии? 

1) Тиберий Гракх        2) Октавиан         3) Гай Гракх         4) Лукулл 

 

Часть В. Ответом на вопрос части В могут быть: последовательность букв или цифр, заполне-

ние таблицы – подбор к буквам цифры, слово, обозначающее термин. 

 

 

 

В1. Установите соответствие между вопросами и ответами 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

1. Пожизненный правитель в Древнем Риме. 

2. Совет, в котором заседали старейшины. 

3. Потомки древних жителей Рима. 

4. Охрана, сопровождавшая царей в Риме. 

5. Иноземцы переселившиеся в Рим 

А) Ликторы 

Б) Царь 

В) Патриции 

Г) Сенат 

 

 

А Б В Г 

    

 

В2. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже списке 

данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

 

События Дата Участник(-и) 

Марафонская битва ______________ (А) Дарий Первый, 

Мильтиад 

Поход в Азию 334 – 325 г. до н.э. __________________(Б) 

__________________ (В) 218 - 201 гг. до н.э. Ганнибал, Сципион Афри-

канский 

Крупнейшее восстание ра-

бов в Италии 

______________ (Г) Спартак 

Пропущенные элементы: 

1) 490 года до н.э. 

2) Александр Македонский 

3) Вторая война Рима с Карфагеном 



4) Гай Юлий Цезарь 

5) 73 – 71 г. до н.э. 

6) 753 год до н.э. 

7) Троянская война 

А Б В Г 

    

В3.Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одной из указанных в перечне тем. 

Установите соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой теме подберите по одной ил-

люстрации. 

  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

Перечень тем 

А) Древняя Греция 

В) Древний Рим 

Б) Древний Китай 

Г) Вавилонское царство 

В4. Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой (па-

раллелями и меридианами), в котором полностью или частично располагался Древний Рим.  



 

Часть С.  Задания с развернутым ответом. 

 

С1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

 

- Первым своим законом он отменил долговое рабство. Крестьянам возвратили землю, которую 

отобрали за долги. Отныне гражданам не угрожало рабство за долги, все рабы-должники были вы-

куплены за счёт государства. Отныне человек, сделавший новый долг, отвечал за его выплату 

только своим имуществом, самого должника запрещалось обращать в рабство. 

- Отныне архонтом мог стать не только знатный человек – достаточно было обладать богатством. 

- Для решения важнейших государственных дел стали созывать Народное собрание, в котором 

участвовали все свободные граждане. 

- Был учрежден выборный суд.  Судьи выбирались по жребию из числа всех граждан, независимо 

от их знатности и богатства. 

1) Назовите имя архонта, издавшего эти законы. 

2) К какой стране относятся эти законы? 

3) В каком году этот человек был избран архонтом с точностью до 50 лет? 

4) Считаете ли вы такие законы справедливыми? Свой ответ обоснуйте. 

  

Ответ: 1) _____________________ 

            2) _____________________ 

            3) ______________________ 

            4) ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовая контрольная работа по истории 6 класс 

Вариант 1 

 

 

Демоверсия 
 

Часть 1. 

1.Империю франков создал: 

А) Хлодвиг б) Пипин короткий в) Карл Великий г) майордом 

2.Война алой и белой розы произошла в: 

А) Франции б) Англии в) Германии г) Чехии 

3. Грамота о прощении грехов называлась: 

А) индульгенция б) десятина в) спекуляция г) феод 

4. В какой город был приглашен княжить Рюрик: 

А) Киев б) Новгород в) Изборск г) Ладога 

5.К какому веку относится правление Владимира Мономаха в Киеве: 

А) XII б) XI в) XIII г) IX 

6. Кто из перечисленных пар были современниками: А) В. Мономах и Иван I 

Б) Иван III и Софья Палеолог     В) Нестор и Рюрик    Г) Д. Донской и Биргер 

7. Какое событие произошло в 1242г? 

А) Битва на р. Калке б) начало похода Батыя на Русь 

в) Невская битва Г) Ледовое побоище 

8. Какое событие произошло позже других: 

А) Крещение Руси б) Невская битва в) Куликовская битва г) призвание варягов 

9.Первая русская летопись называлась: 

А) «Повесть временных лет» б) «Слово о погибели земли русской» 

В) «Слово о полку Игореве» г) «Задонщина» 

10.Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате: 

А) нашествия хана Батыя б) походов хана Мамая 

в) походов хана Кучума г) набегов половцев 

11.Владимир Святославович, Иван Калита, Иван III – каково их родовое имя: 

А) Романовы б) Гедиминовичи в) Рюриковичи г) Ольгердовичи 

12.С событиями, какого века связано имя Александра Невского: 

А) X века Б) XI века В) XIII века Г) XIV века 

13.О каком деятеле идет речь: «он уделял много внимания просвещению, переводу книг, при нем 

были возведены Успенский собор и «Золотые ворота» во Владимире…» 

А) Иван Калита Б) Владимир 1 В) Андрей Боголюбский Г) Ярослав Мудрый 



Рассмотрите карту «Восточные славяне и их соседи в IV – IX вв.» и выполните задания 14-

15. 

 
14. Укажите название Восточнославянского племенного союза, территория расселения которого 

обозначена на карте цифрой 1: 

1) Ильменскиесловене    2) Кривичи    3) Поляне    4) Вятичи 

15. Укажите название города, основанного древними греками,  обозначенного на карте цифрой 

«3». 

 

Часть 2.  

Рассмотрите изображения памятников культуры и выполните задания 1, 2. 

1.    2.    

3.      4.   

1. На каких двух из этих четырёх изображений представлены памятники культуры России, а на 

каких – памятники культуры зарубежных стран? Запишите в таблицу порядковые номера соответ-

ствующих памятников культуры. Ответ: 

Памятники культуры России  Памятники культуры зарубеж-



ных стран 

  

2. Выберите один из этих четырёх памятников культуры и укажите название города, в котором этот 

памятник культуры находится в настоящее время.  

Ответ должен содержать цифру выбранного памятника и название города. Например, «3. Екате-

ринбург». 

3. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1) вервь 2) тиун 3) закуп 4) рядович 

А) княжеский слуга б) община в) работник по договору г) крестьянин, взявший ссуду 

4. Расположи киевских правителей в хронологической последовательности: 

А) Ярослав Мудрый б) Святослав Игоревич в) Владимир Святославович г) Владимир Мономах 

5. Установите соответствие между событиями и датами: 

1).  Невская битва                            А.  1223 г. 

2).  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

3).  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

4).  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

6. Рассмотрите изображение и укажите, два верных суждения из пяти предложенных: 

 
1). Данная марка выпущена к 600-летию со дня смерти изображённого на ней князя. 

2). Изображение в левой части марки символизирует результаты Ледового побоища 

3). Князь, изображённый на марке, участвовал в битве на реке Сити 

4). Князь, изображённый на марке, подавил выступления новгородцев против переписи населения 

монголами. 

5). Князь, изображённый на марке, был дядей родоначальника московской княжеской династии. 

7. Прочитайте текст и напишите цифры предложений, в которых содержится ошиб-

ка.  

Часть 3. 

Прочитайте отрывок из летописи и выполните задания. 



 
1. Назовите событие, о котором идёт речь в данном отрывке. Укажите год, когда оно произошло 

2. Укажите два решения, принятые в ходе описываемого события. 

3. Назовите инициатора проведения описываемого события. Укажите один факт, указывающий на 

его стремление выполнять принятые решения. Укажите его вклад в развитие древнерусского зако-

нодательства. 



 

Годовая контрольная работа по истории 6 класс 

Вариант 2 

 

Демоверсия 
 

Часть 1. 

1.Империю, существовавшую с 800 по 840 г. создал: 

А) Хлодвиг б) Пипин короткий в) Карл Великий г) Урбан 1 

2.Восстание по предводительством Яна Гуса произошло в 

А) Чехии б) Польше в) Германии г) Франции 

3. Погодные изложения событий в Европе назывались… 

А) летописи Б) аналлы В) саги Г) жития 

4. Первый русский сборник законов назывался: 

А) Устав б) Стоглав в) Русская Правда г) Судебник 

5. К какому веку относится правление Ярослава Мудрого: 

А) XII б) XI в) XIII г) IX 

6. Кто из перечисленных пар были современниками: 

А) Свенельд и Владимир Мономах              Б) Иван I и Ярослав Мудрый  

В) Дмитрий Боброк и А. Пересвет               Г) Андрей Рублев и А. Невский 

7. Битва между монголами и русскими в 1223г. получила название: 

А) Ледовое побоище б) Мамаево побоище в) стояние на Угре г) битва на Калке 

8. Какое событие произошло раньше других: 

А) Крещение Руси б) Невская битва в) Куликовская битва г) призвание варягов 

9. Какое литературное произведение было создано в XII веке: 

А) «Домострой» б) «Поучение детям» в) «Апостол» г) «Задонщина» 

10.Свержение монгольского ига на Руси произошло после: 

А) Куликовской битвы б) стояния на реке Угре в) похода Тохтамыша г) набегов половцев 

11. Василий Темный, Василий Косой, Дмитрий Шемяка были потомками: 

А) Ивана III б) Ивана IV в) Дмитрия Донского г) Василия III 

12. В каком веке было введено христианство на Руси: 

А) IX                   б) X               в) XI                      г) VIII 

13. С введением уроков и погостов связано имя … 

А) Игоря Старого Б) Олега Вещего В) Ольги Г) Дира 

Рассмотрите карту «Российское государство, во второй половине XV - начале XVI века» и 

выполните задания 14-15. 



 
14. Укажите князя, в период правления которого был совершен поход, обозначенный на карте 

стрелками: 

1) Василий I               2) Василий II                     3) Иван III              4) Василий III 

15. Напишите название государства, территория которого выделена штриховкой. 

Часть 2. 

Рассмотрите изображения памятников культуры и выполните задания 1, 2. 

1.    2.    

3.      4.   

1. На каких двух из этих четырёх изображений представлены памятники культуры России, а на 

каких – памятники культуры зарубежных стран? Запишите в таблицу порядковые номера соответ-

ствующих памятников культуры. Ответ: 

Памятники культуры России  Памятники культуры зарубеж-

ных стран 



  

2. Выберите один из этих четырёх памятников культуры и укажите название города, в котором 

этот памятник культуры находится в настоящее время.  

Ответ должен содержать цифру выбранного памятника и название города. Например, «3. Екате-

ринбург». 

3. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1) вира 2) баскак 3) погост 4) бортничество 

А) место сбора дани б) сбор меда диких пчел в) штраф г) сборщик дани 

4. Расположи московских князей в порядке их правления: 

А) Василий III б) Дмитрий Донской в) Иван Калита г) Иван III 

5. Установите соответствие между событиями и историческими деятелями: 

ИМЕНА                                                  СОБЫТИЯ 

1).  Невская битва                            А.  1223 г. 

2).  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

3).  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

4).  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

6. Рассмотрите изображение и укажите, два верных суждения из пяти предложенных: 

 
1). Данная марка выпущена к 600-летию со дня смерти изображённого на ней князя. 

2). По приказу князя, изображённого на марке, в Москве была построена деревянная крепость. 

3). Князь, изображённый на марке, умер в Киеве. 

4). Князь, изображённый на марке, является родоначальником династии московских князей. 

5). Князь, изображённый на марке, был сыном Ярослава Мудрого. 

7. Прочитайте текст и напишите цифры предложений, в которых содержится ошиб-

ка.  

Часть 3. 

Прочитайте отрывок из сочинения историка и выполните задания. 



 
1. Укажите год, когда произошли описываемые события. Укажите короля, имя которого пропущено 

в тексте. 

2. Каковы, по мнению автора, причины поражения новгородского войска в упомянутой в отрывке 

битве? Укажите 2 причины. 

3. Укажите название формы правления в Новгороде в период описываемых событий. В чём проявля-

лось её существование в Новгороде? Укажите два любых проявления. 

 

 

 
7 класс 

Итоговый  тест по новой истории на тему : « Мир в начале нового времени» 

 

Демоверсия 
 
 

Вариант -1 

1.Какая страна была лидером по исследованию новых земель: 

1).Англия, 2)Франция , 3) Португалия, 4) Италия 

 

2.Кто из мореплавателей первым открыл морской путь в Индию: 

1) Б. Диаш, 2) Ф. Магеллан, 3) Васко да Гама,4) А.Веспуччи 

 

3.Какой город в Европе называли « воротами Европы»: 

1) Лондон, 2) Париж, 3) Берлин , 4) Антверпен 

 

4.Выбери из предложенного списка художников эпохи Возрождения: 

1)Т.Мор,2)Ф.Рабле,3)Леонардо да Винчи,4)Сервантес, 5)А.Дюрер,6)Д.Веласкес 

 

5.Какой из перечисленных ученых был знаменитым врачом: 

1)Н.Коперник,2)Д.Брунно,3)Г.Галилей,4)У.Гарвей 

 

6.В каком году началась Реформация в Европе: 

1) 1517г., 2) 1520г.,3) 1525 г., 4) 1530 г. 

 

7.Назовите год создания ордена иезуитов: 

1)1530 г,,2)1540 г,3) 1550 г.,4) 1555 г. 

 

8. С какой страной Англия боролась за морское первенство: 

1) Францией,2) Испанией, 3) Голландией, 4)Данией 

 

9.Какой французский король получил прозвище «славный и добрый»: 

1)Карл Х, 2) Генрих II , 3) Генрих III , 4) Генрих IV 

 



10.Ришелье был : 

1) первым министром ,2) крупным адмиралом,3)банкиром,4) промышленником 

 

11.Установите соответствие между деятелем культуры и областью в которой он творил 

ДЕЯТЕЛЬ ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Э.РОТТЕРДАМСКИЙ А. ЖИВОПИСЬ 

2.У. ШЕКСПИР Б. ЛИТЕРАТУРА 

3. МИКЕЛАНДЖЕЛО В. ФИЛОСОФИЯ 

4.ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ Г. СКУЛЬПТОРА 

 

12.Какие четыре из перечисленных событий имели отношение к реформации: 

1). 95 тезисов,2) Т.Мюнцер ,3) иезуитов,4)огораживание,5)гуманизм,6)индульгенция 

 

13. Дайте определение понятиям : 

Мануфактура 

Аутодафе 

Эдикт 

14.Вставьте пропущенные слова в текст: « Дух (1)_________ преобразует и общество. 

Увеличивается численность и богатство буржуазии. Значительная часть городского 

населения работает по (2)______________ . Это наемные рабочие. 
 

15. Какие новые черты в экономической жизни общества позволяют говорить о 

зарождении капиталистического хозяйства? 

 

 

Итоговый тест по новой истории 8 класс Вариант 1. 

 
1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу. ( да, нет) 
А) Для восточных стран характерно господство индустриального общества. 
Б) монополии вели к ослаблению конкуренции 
В) в конце 19 начале 20 века страны развивались равномерно. 
Г) в начале 20 века государство оставляет трудящихся социально незащищенными. 
Д)  Францию называли « мастерской мира и мировым извозчиком». 
Е) радикалы- сторонники компромиссов. 
Ж) Япония- единственная страна на Востоке, которая осуществила модернизацию. 
З) Франция, Германия и Австро-Венгрия в начале 20 века были монархиями. 
И) Парижская Коммуна уничтожила частную собственность. 

а б в г д е ж з и 

2. Зависимость человека от природы характерна для : 
а) традиционного общества 
б) модернизированного 
 в) индустриального 
3.Промышленная революция началась в странах в следующей последователь-

ности: 
А) Франция, Англия, Германия 
б) Англия, Франция, Германия 
в) Германия, Франция, Англия 
4.В результате промышленного переворота: 
А) появляется пролетариат и крестьянство 
б) завершается формирование мирового рынка 
в) понижается уровень жизни населения 
5.Форд, Эдисон и Маркони были: 



 а) художниками 
б) политиками 
в) изобретателями 
6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века: 
а) появление фабрик 
б) создание монополий 
 в) возрождение цехов 
7.Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было: 
 а) увеличение числа церковных школ 
 б) развитие промышленности 
в) принятие законов об обязательном среднем образовании 
8.Революции 1848-49 годов способствовали: 
 а) установлению в странах республики 
б) завершению объединения стран 
в) ликвидации феодальных повинностей 
9.Ранее других событий : а) завершилось объединение Италии 
 б) возникла Германская империя 
в) образована 2 империя во Франции 
10.Под лозунгом « Жить работая или умереть сражаясь!» выступали: 
а) лионские ткачи во Франции 
б) члены « Союза коммунистов» 
в) аболиционисты в США. 
11.Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включали: 
а) проведение социальных реформ 
б) антидемократические меры 
в) разрушение трестов 
12.Национальные революции в Латинской Америке  привели к : 
 а) созданию единого государства на континенте 
б) появлению независимых государств 
В) ликвидации феодальных пережитков 
13.Продолжи логический ряд: картели, синдикаты,……..концерны. 
14.Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

1.Рентген В. 2.Д.Максвел 3. Кюри П. 4. Кох Р. 

А) открытие Х –лучей, 
б) создание вакцины против туберкулёза 
в)создание теории света 
г) открытие радиоактивности 
15. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

Консерватизм Либерализм Социализм 

А) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) установле-

ние всеобщего равенства г) сохранение классовых различий д) ликвидация частной 

собственности е) эволюционное развитие общества. 
16 Черты традиционного общества на Востоке. Выбери несколько правильных 

ответов: 
А) господство частной собственности б) всевластие государства в) общество разде-

лено на замкнутые группы г) личность зависит от социальной группы д) верховный 

собственник земли –государство 
17.Кому принадлежат  слова? Ответ запиши в таблицу. 



1) « Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а железом и 

кровью.» 
2)  «Я хочу спасти Союз. Если  бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я сде-

лал бы это». 
3).  «В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо духом еди-

ны» 
4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить врагов, 

пока я не разорву цепи, которыми Испания опутала мою Родину.» 
А) А. Линкольн б) Хун Сюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар 

1 2 3 4 

18.Соотнеси понятие и определение: 
1.Ревизионизм А) создание крупного машинного 

производства 

2.Милитаризм Б) политическое течение, подвер-

гающее пересмотру теории или 

учения 

3.Индустриализация В) увеличение военной мощи гос-

ударства 

Итоговый тест по новой истории 8 класс Вариант 2. 
1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу.  ( да, нет) 
А) для стран западной цивилизации характерно господство традиционного обще-

ства. 
Б)  образование монополий способствовало развитию рынка. 
В) марксисты- сторонники компромиссов. 
Г) многие страны Востока превратились в сырьевые придатки метрополий 
Д) в начале 20 века усилилась социальная защищённость трудящихся. 
Е) в конце 19 начале 20 века страны развивались неравномерно. 
Ж) в ходе реформ и революций Франция к концу 19 века становится демократиче-

ским государством 
З) Индия - единственная страна на Востоке, которая осуществила модернизацию. 
И) )  США называли « мастерской мира и мировым извозчиком». 

а б в г д е ж з и 

2. Общество в котором преобладают товарные отношения называется : а) феодаль-

ным б) индустриальным в) аграрным. 
3. Промышленная революция началась в странах в следующей последователь-

ности: 
А) Франция, Англия, Германия 
б) Англия, Франция, Германия 
в) Германия, Франция, Англия 
4.Итогом модернизации является : 
а) обновление всех сторон жизни 
б) переход от индустриального общества к традиционному обществу 
в) создание огромных колоний 
5.Д.Стефенсон, К. Бенц, Ф. Цеппелин были : 
а) писателями 
б) изобретателями 
в ) политиками 
6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века: 



 а) появление фабрик 
б) создание монополий 
 в) возрождение цехов 
7. Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было: 
 а) увеличение числа церковных школ 
б) развитие промышленности 
в) принятие законов об обязательном среднем образовании 
8.В результате наполеоновских войн в Европе :  
а) восстанавливается власть дворян 
б) уничтожаются феодальные порядки 
в) возвращаются старые династии 
9. Общая причина революций в 1848-49 годах : 
 а) политическая раздробленность 
б) иностранный гнёт 
в ) ухудшение положения народа 
10. Позднее других произошло : 
 а) объединение Италии 
б) образован Северогерманский союз 
в) возникла Германская империя 
11. Хартия, У. Ловетт, петиция относятся к : 
 а) Парижской Коммуне 
б) чартистскому движению в Англии 
в) революции 1848 года во Франции 
12. Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включал: 
 а) проведение социальных реформ 
б) антидемократические меры 
в) разрушение трестов 
13. Продолжи логический ряд: картели, синдикаты,……..концерны. 
14. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

1.Ч. Дарвин 2.М. Фарадей 3. Н. Бор 4. Л. Пастер 

А) открытие электромагнетизма б) открытие теории эволюции в) создание теории о 

строении атомного ядра г) создание микробиологии 
15. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

Консерватизм Либерализм Социализм 

А) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) установле-

ние всеобщего равенства г) сохранение классовых различий д) ликвидация частной 

собственности е) эволюционное развитие общества. 
16. Черты модернизированного общества. Выбери несколько правильных отве-

тов: 
а) независимость личности б) господство рыночных отношений в) господство госу-

дарственной собственности г) верховенство закона, наличие прав и свобод 
 д) деление  общества на классы 
17.Кому принадлежат  слова? Ответ запиши в таблицу. 
1) « Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а железом и 

кровью.» 
2)  «Я хочу спасти Союз. Если  бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я сде-

лал бы это». 



3).  «В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо духом еди-

ны» 
4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить врагов, 

пока я не разорву цепи, которыми Испания опутала мою Родину.» 
А) А. Линкольн б) Хун Сюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар 

1 2 3 4 

18. Соотнеси понятие и определение: 

1.пацифизм А) обновление общества в соот-

ветствии с современными требо-

ваниями. 

2.радикализм Б) течение, сторонники которого 

отрицают войну как способ реше-

ния проблем 

3.модернизация В) политическое течение, отдаю-

щее предпочтение революции, а 

не реформе при изменении жизни 

страны 
 

 

 

                                          Итоговый тест   Новейшая история, 9 класс 

Демоверсия 
 

 

Вариант №1. 

Первая мировая война закончилась: 

3 марта 1918г. 

5 октября 1918г. 

19 ноября 1918г. 

11 ноября 1918г. 

Какое из событий произошло позднее других: 

Вступление в войну Болгарии 

Брусиловский прорыв 

«бойня Невеля» 

сараевское убийство 

К решениям Вашингтонской конференции относится: 

отказ США от политики «открытых дверей» в Китае 

сепаратный англо - японский договор о военном сотрудничестве в бассейне Тихого океана 

ограничение германского военного флота 

установление взаимных гарантий США, Великобритании, Франции и Японии неприкосновенности 

их островных владений в бассейне Тихого океана 

Установите соответствие между событием и годом: 

А) Верденское сражение                                                 1) 1914г. 

Б) битва  на Марне                                                           2) 1915г. 



В) начало Первой мировой войны                                 3) 1916г. 

                                                                                           4) 1917г. 

      5.    План Дауэса – это: 

             1) план осуществления демилитаризации правого берега Рейна 

             2) план уменьшения общего размера немецких репараций 

             3) план ликвидации всех форм контроля над экономикой Германии 

             4) план обеспечения уплаты Германией репараций через возрождение ее   народного хо-

зяйства 

       

 6.   Какое положение из приведенных ниже не относится у особенностям мирового экономическо-

го кризиса 1929-1933гг. 

             1) породил огромную безработицу, впервые затронувшую интеллигенцию и служащих 

             2) носил исключительно затяжной характер 

             3) поразил финансовую сферу 

             4) выразился в превышении спроса на рынке на произведенные товары над их предложе-

нием 

        7.   К признакам авторитарного политического режима относятся: 

             1) господство одной общеобязательной идеологии 

             2) многопартийность при контроле правящей верхушки над политической жизнью 

             3) важная роль организаций гражданского общества 

             4) полный контроль над средствами массовой информации 

        8.  Укажите мероприятие, проводившееся в США в рамках политики «нового курса»: 

             1) принятие закона, запрещающего создание профсоюзов 

             2) введение «сухого закона» 

             3) «оздоровление банковской системы» 

             4) введение штрафов для фермеров за сокращение посевов и поголовья скота 

 
         9. Аншлюс Австрии произошел в : 

             1) 1935г.                                                          3) 1938г. 

             2) 1936г.                                                          4) 1939г. 

        10. К условиям советско-германского пакта о ненападении и секретного протокола к нему не 

относилось: 

             1) признание сферой интересов Германии Финляндии 

             2) разграничение сфер интересов в Европе 

             3) признание сферой интересов СССР части Польши 

             4) признание сферой интересов Эстонии 

         

11. Сравните кейнсианскую и тоталитарную модели экономического развития. Выберите и впи-

шите номера: 

             1) подъем экономики на основе роста военного сектора 

             2) государственное регулирование экономики 

             3) преобладание косвенных методов государственного регулирования экономики 

             4) крупные государственные инвестиции в экономику 

Ответ: 

Черты сходства Черты различия 
   

 
        12. Сравните либерально-демократическую и тоталитарную модели экономического развития. 

Выберите и впишите номера: 

             1) государственное регулирование экономики 

             2) замена рыночных отношений государственным планированием и распределением 

             3) крупные государственные инвестиции в экономику 

             4) преобладание косвенных методов государственного регулирования экономики 

Ответ: 

Черты сходства Черты различия 



   
       

  13. Сравните германский нацизм и итальянский фашизм. Выберите и впишите номера: 

             1) государственный контроль за экономикой 

             2) физическое истребление евреев 

             3) принудительное  объединение молодежи в особых организациях для подростков, юно-

шей и девушек 

            4) корпоративное устройство общества 

Ответ: 

Черты сходства Черты различия 
   

         

14. Установите соответствие между событиями и датами: 

        1) Мюнхенское соглашение                                             А) 1932г. 

        2) вступление СССР в Лигу Наций                                 Б)  1934г. 

        3) советско-германский пакт о ненападении                 В)  1938г. 

                                                                                                    Г)   1939г. 

 

 

 

Итоговое тестирование  по истории России 7 класс 

Демоверсия 
 

1. Успех стремительного восшествия на российский престол объясняется: 

1. Надеждой народа на доброго и справедливого царя 

2. Поддержкой польской армии 

3. Признанием иностранных государств 

4. Поддержкой всего боярства и дворянства 

2. На русский престол боярское правительство приглашало: 

1. Королевича Владислава 

2. Польского короля Сигизмунда 

3. Лжедмитрия II 

4. Дмитрия Пожарского 

3. Минин и Пожарский прославились в русской истории как руководители: 

1.  крестьянского восстания 

2. Обороны Смоленска 

3. Второго ополчения 

4. Заговора бояр против Лжедмитрия I 

4. Иностранное вмешательство во внутренние дела России в период Смутного времени осу-

ществляли: 

1. Дания, Норвегия 

2. Речь Посполитая, Швеция 

3. Англия, Швеция 

4. Турция, Крымское ханство 

5. Система местничества была окончательно отменена в: 

1. 1649 г 

2. 1653 г 

3. 1662 г. 

4. 1682 г. 

6. Повинности в пользу государства не несли: 

1. Черносошные крестьяне 

2. Жители белых слобод 

3. Мелкие ремесленники и купцы 

4. Владельческие крестьяне 

7. Боярская дума была: 



1. Совещательным и распределительным органом при царе 

2. Законодательным органом власти 

3. Центральным органом исполнительной власти 

4. Небольшим кругом доверенных лиц царя 

8. Во главе уездов стояли 

1. Посадники 

2. Наместники 

3. Думные дьяки 

4. Воеводы 

9. Земские соборы собирались чуть ли не ежегодно: 

1. Во второй половине XVI века 

2. В первой половине XVII века 

3. В середине XVII века 

4. В конце XVII века 

10. Ядром повстанческой армии Степана Разина были: 

1. Посадские люди 

2. Крестьянские отряды 

3. Казаки 

4. Стрелецкие отряды 

11. Одна из причин Раскола 

1. Властная, честолюбивая фигура Никона 

2. Изменение обрядовой стороны веры 

3. Исключение ряда церковных праздников 

4. Кардинальные изменения в церковных правилах 

12. Одна из итогов внешнеполитической деятельности Бориса Годунова: 

1. Заключение «Вечного мира» с Речью Посполитой 

2. Вхождение территории Западной Сибири в состав России 

3. Разгром крымских татар 

4. Получение выхода к Балтийскому морю 

13. Для служилых людей «по отечеству» было характерно: 

1. Наследование службы 

2. Получение земельного жалования – поместья 

3. Наем на иноземную службу 

14. Новое явление в русской архитектуре второй половины XVII века: 

1. Московское (нарышкинское) барокко 

2. Византийский стиль 

3. Готический стиль 

4. Шатровый стиль 

15. «Казачьей республикой» называли: 

1. Левобережную Украину 

2.  Донское казачество 

3. Запорожскую Сечь 

4. Кубанских казаков 

16. Отметьте верные утверждения 

1. В XVIIвеке утвердилась потребность в образованных людях 

2. Летописи в XVII веке потеряли свое былое значение 

3. Театр появился в России при дворе Михаила Романова 

4. В домах бояр и дворян считалось обязательным иметь библиотеку 

5. В домах богатого посадского населения в XVII веке появились шкафы. 

6. В XVII веке в домах крестьян оконные пластины изготовляли в основном из слюды 

7. Льняная рубаха была основой женского гардероба 

17. Соотнесите категорию населения и ее характеристику 

1 Владельческие 

крестьяне 

А Часть первого сословия – главная опора царской 

власти 

2 Черносошные кре-

стьяне 

Б Вольные люди, служившие по найму 



3 Дворяне В Крестьяне, являющиеся собственностью бояр, дво-

рян, духовенства, царской семьи. 

4 Казаки Г Лично свободные крестьяне, владевшие обширными 

землями и несшие государственные повинности 

5 Гости Д Крупные купцы, ведущие торговлю с иностранными 

государствами. 

 

 

Контрольная работа по истории России 8 класс 

 

Демоверсия 
 

 

Вариант № 1 

Часть А 

 

1. Кому принадлежала идея создания в России «военных поселений» 

А) Александру I Б) А.А. Аракчееву В) Н.М. Карамзину 

2. В чем заключался основной замысел М.И. Кутузова, когда он решил оставить Моск-

ву 

А) навязать французской армии зимнюю компанию 

Б) спасти остальные русские города от разгрома 

В) сохранить русскую армию 

3. Главной целью Священного союза стало 

А) организации суда над Наполеоном 

Б) поддержание мира в Европе и борьба с революционными движениями 

В) восстановление во Франции династии Бурбонов 

4. В чем состояла суть так называемого «восточного вопроса» в начале XIX века 

А) борьба между европейскими странами за влияние на китайской территории 

Б) установление контроля над святыми местами Иерусалима 

В) ослабление Османской империи и борьба европейских держав за раздел ее владений 

5.В.П. Кочубей, А.А. Безбородко, А.А. Чарторыйский, А.С. Строганов. Что объединяет 

эти имена? 

А) это герои войны 1812 года Б) все они были единомышленники Павла I 

В) все они входили в Негласный комитет 

6.Какой конгресс закрепил итоги победы союзников над наполеоновской Францией 

А) Венский конгресс Б) Парижский конгресс В) Берлинский конгресс 

7. Какую форму правления должна была принять Россия по проекту Н. Муравьева 

А) демократическая республика Б) самодержавная монархия В) конституционная мо-

нархия 

8. В каком году был создан «Союз спасения» 

А) 1812 Б) 1816 В) 1818 

9.Когда началась русско-иранская война 

А) 1804 Б) 1820 В) 1826 

10.В чем состояла суть указа о «вольных хлебопашцах» 

А) указ разрешал помещикам отпускать крестьян на волю с землею за выкуп 

Б) указ освобождал крестьян с согласия помещика без земельного надела 

В) указ переводил крестьян в разряд «военных поселенцев» 

11.В 1826 году Николай I учредил III отделение Собственной Его императорского Ве-

личества канцелярии, которое стало: 

А) Органом политического сыска; Б) Органом цензуры; 



В) Гвардией царя; 

12.Одним их основных направлений внутренней политики Николая I было 

А) укрепление роли государственного аппарата Б) введение гражданских свобод 

В) усиление роли общественных организаций 

13.Родоначальником критического реализма в русском изобразительном искусстве был 

А) В. Тропинин Б) А.Веницианов В) П. Федотов 

14. В каком году был подписан Адрианопольский мирный договор 

А) 1829 Б) 1837 В) 1856 

15. В Крымской войне против России в союзе с Англией и Турцией выступала 

А) Персия Б) Франция В) Италия 

16. Даты правления Николая I 

А) 1800-1826 Б) 1826-1856 В) 1825-1855 

17. Общими во взглядах Хомякова и Грановского было 

А) уверенность в существовании особого российского пути развития 

Б) идеализация крестьянской общины 

В) неприятие крепостнических порядков 

18. Консервативное течение 30-40-х гг. было представлено 

А) «Теорией общинного социализма» Б) «Теорией славянофилов» В) «Теорией офици-

альной народности» 

19. В каком году был подписан Туркманчайский мирный договор 

А)1825 Б) 1828 В) 1829 

20. Автором теории «общинного социализма» был 

А) Хомяков Б) Соловьев В) Герцен 

 

Часть В 

 

1) Расположите события в хронологической последовательности 

А) переправа через реку Березину 

Б) Бородинское сражение 

В) Тарутинский маневр 

Г) бой за Смоленск и соединение русских армий 

Д) назначение М.И. Кутузова главнокомандующим 

Е) военный совет в Филях 

Ж) бой за Малоярославец 

З) сдача Москвы Наполеону 

_____________________________________________ 

 

2) Установите соответствие : А) Западники Б) Славянофилы 

1.) отрицательное отношение к крепостному праву 

2.)поддержка реформ «сверху» 

3) поддержка развития страны по западноевропейскому пути 

4) вера в исключительность исторического пути России 

5) история России- часть общемирового процесса 

6) отрицательная оценка деятельности Петра I 

 

 

 

 

Часть С 

Прочитайте отрывки из исторических документов и ответьте на вопросы 

 



А) Прочитайте отрывок из официального документа XIX века и укажите фамилию вы-

сокопоставленного чиновника, инициатора правил, о которых идет речь. Как называ-

ются правила, о которых идет речь в документе? 

«Дабы же из воспрещаемых сочинений, которые обнаруживают в писателе особенно 

вредное в политическом и нравственном отношении направлении, были представляемы 

от цензоров негласным образов в III отделение собственной Его Величества канцеля-

рии, с тем чтобы последнее, смотря по обстоятельствам, или принимало меры к преду-

преждению вреда, могущего происходить от такого писателя, или учреждало над ним 

надзор». 

А) Г.Р. Державин Б) А.Х. Бенкендорф В) В.Н. Милюков 

 

 

Б) Прочтите отрывок из документа. Укажите войну и событие о котором идет речь в 

документе. 

«… Именно после Бородина стратегический талант Кутузова развернулся во всем блес-

ке. Ни с кем, не советуясь,…Кутузов приказал армии отступать от Москвы на Рязан-

скую дорогу. Выйдя на Рязанскую дорогу, Кутузов вдруг круто повернул к югу, вышел 

на старую Калужскую дорогу,… а одновременно велел князю Васильчикову отправить 

казачью гвардию по прежнему, рязанскому направлению, стремясь сбить с толку пре-

следовавшего русскую армию от Москвы Мюрата.… Этим своим продвижением Куту-

зов прикрыл Калугу и южные губернии от возможного движения туда Наполеона…» 

________________________________________________________________ 

 

В) Прочтите отрывок из документа и напишите как назывались участники обществен-

ного движения, о которых говорится в отрывке 

«Донесение "Следственной комиссии" уверяет, что Рылеев смотрел на Пестеля как на 

честолюбца и боялся, чтобы он не сделался Наполеоном… Пестель и Сергей Муравьев-

Апостол были реалисты; как ни мало было надежды на успех восстания, но все же, если 

уже восстание было решено обществом, то им хотелось, чтобы были приняты действи-

тельные меры…» 

 

Итоговый тест по истории России 9 класс 
 

Демоверсия 
 

1 вариант 

Часть 1 

1.Формой правления Российской империи была: 

      а)  абсолютная монархия 

      б) демократия 

      в) конституционная монархия. 

2. К началу XX века в Российской империи: 

      а) существовало индустриальное общество 

      б) шел процесс формирования индустриального общества 

      в) не было даже предпосылок к переходу индустриального общества. 

 3. В годы « военного коммунизма» в Советской России существовала: 



      а) продразверстка 

      б) свобода рыночной торговли 

      в) плата за коммунальные услуги. 

4. Каковы причины Первой мировой войны? 

      а) стремление ведущих мировых держав перекроить карту мира в своих интересах 

      б) стремление правительств стран – участниц войны отвлечь свои народы от революционной  

борьбы 

      в) стремление стран-участниц отобрать колонии у крупнейшей колониальной державы - Вели-

кобритании. 

5. Какое событие произошло в годы Первой мировой войны? 

       а) Цусимское сражение 

       б) Брусиловский прорыв 

       в) оборона Порт-Артура 

      г) оборона Шипки. 

6. Февральская революция в России произошла в годы: 

      а) русско- японской войны                           в) франко – прусской войны 

      б) Великой Отечественной войны               г) Первой мировой войны. 

7. Какие два органа власти появились в Петрограде в ходе Февральской революции? 

      а) Учредительное собрание                             

      б) Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

      в) Временное правительство 

      г) Государственный Совет. 

8. Какие декреты приняли Депутаты на II Съезде советов: 

      а) декрет о мире, о земле, о власти 

      б) декрет о создании ВЧК, ВЦИК, СНК 

      в) декрет об отделении церкви от государства 

9. В какой форме была установлена советская власть? 

      а) в форме диктатуры пролетариата 

      б) в форме диктатуры буржуазии 

      в) в форме союза рабочих и крестьян 

10. Что называется интервенцией? 

      а) помощь иностранных государств гражданам России 

      б) вооруженное вмешательство иностранных государств во внутренние  дела  какого- либо 

государства 

      в) обязательство иностранных государств поддержать Советскую власть. 

11. В каком году Ленин объявил  о переходе к НЭПу: 

а) 1919 г. 

б) 1920 г. 

в) 1921 г. 

г) 1922 г. 



12. Расположите следующие события в хронологической последовательности. 

1. образование СССР                          

2. отречение Николая II 

3. начало Первой мировой войны 

4. заключение Брестского мира 

 13. Что из перечисленного характеризует политический режим в СССР 

в 1930-е гг.? 

1)культ личности 

2) деятельность Съезда народных депутатов СССР 

3) деятельность Учредительного собрания 

4) многопартийность 

 

Часть 2 

1. Дайте понятия терминам: 

Протекционизм  

Военная дикта-

тура 

 

Оттепель  

 

1. Раскройте содержание политики Коллективизации. Укажите: 

 Понятие 

 Дату начала и завершения 

 Признаки 

3.Укажите не менее 3 нововведений С.Ю. Витте. Дайте пояснение одной из них. 

4. Холодная война: определение, воен. полит блоки и экон. Блоки, страны участницы ( по три от 

каждого блока). 

 

 

 

 

 


