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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа    курса «История России. Всеобщая история» составлена на основе требований 

к обязательному минимуму содержания исторического образования в основной школе.    

         Рабочая программа предназначена для изучения истории  в основной школе  (5-9 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебников: 

 

5 кл. - «Всеобщая история. История Древнего мира». 5 класс. А. А. Вигасин, Г. И. Годер,  

           И. С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2016. 

6 кл. – «Всеобщая история. История средних веков». 6 класс.

 Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. – М.:Просвещение, 2016. 

           «История России». 6 класс. п/ред. А.В. Торкунова. В 2-х ч.– М.:Просвещение, 2016. 

7 кл. – «Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800». 7 класс. А.Я.Юдовская,  

             П. .А. Баранов, Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2017. 

       «История России». 7 класс. п/ред. А.В. Торкунова. В 2-х ч.– М.:Просвещение, 2017. 

8 кл. – «Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800». 7 класс. А.Я.Юдовская,  

             П. .А. Баранов, Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2020. 

            «История России». 8 класс. п/ред. А.В. Торкунова. В 2-х ч.– М.:Просвещение, 2018. 

9 кл. – «Всеобщая история. История нового времени». 9 класс. А.Я.Юдовская,  

             П. .А. Баранов, Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2019. 

           «История России». 9 класс. п/ред. А.В. Торкунова. В 2-х ч.– М.:Просвещение, 2019. 

 

Для реализации регионального компонента используются учебники: 

 

6-7 класс «История Вологодского края с древнейшего периода до конца 18 века» 

                 п/ред. М.А. Безнина,  Вологда, 2010  

8-9 класс «История Вологодского края 19-начала 21 века»  п/ред. М.А. Безнина,   

                 Вологда, 2009  

 

Место предмета в учебном плане: 

 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), в 9 

классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю 

России» 

Общее количество времени на пять лет составляет 357 часов. На долю инвариантной части 

предмета отводится 75% учебного времени.  

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» и в сроки, утвержденные приказом 

директора. 

 

Приложение 1. Контрольно-измерительные материалы (итоговые контрольные работы) 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 



 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;  

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических 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 государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 

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

древних 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 людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней 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 развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических 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 памятниках 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 средневековых 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 Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)  



 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить 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, колонизации 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; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе 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 «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «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 ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций 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. 

 

9 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 



• называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

• выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

• определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX 

– начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

• группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); 

• составлять систематические таблицы; 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы события и 

процессы Новейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война (1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение 

страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 

• выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

• определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

• представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

• определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и др.; 

• извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных 

и вещественных источников; 

• различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

• представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации); 

• составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX 

в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

• представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 



• раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и 

России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

• объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

• проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось 

своеобразие ситуаций в России, других странах. 

• Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала 

XXI в. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

• сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что могло 

лежать в их основе; 

• оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

• объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 

(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

• распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в 

чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

• выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала 

ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

• объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

• осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях и процессах 

истории России XX – начала ХХI вв. 

 

Основное содержание курса 

 

История России  

 

От Древней Руси к Российскому государству  

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

истории. Источники 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. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 



на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний.  

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

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

Дербент.   

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.   

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

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

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – 

балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария.   

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.   

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.   

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг 

в греки. Волжский торговый путь.   

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.   

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. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь.   

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

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство   

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

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

воспитание. Календарь и хронология.   

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилломефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура.  

Начало храмового 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, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

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

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель 

в евразийском контексте.   

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.   

Русские земли в середине XIII - XIV в.   

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).   

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей.   

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.   

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.   

                Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.   
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

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

Тимура.   

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

ханство.  

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое 

поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком.  

Культурное пространство   

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

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание.  

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.   

Формирование единого Русского государства в XV веке   

Борьба за русские земли 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, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 



Падение Византии и рост церковнополитической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль.   

Культурное пространство   

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент  

Наш регион в древности и средневековье.  

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.   

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:  

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской 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 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.   

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой.  

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. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.   

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья 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. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири.   

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». 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. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  



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. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.   

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 и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства:  указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей.   

Смута в России   

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. 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. 

Личность 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 отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди 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. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 

г.   

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила 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.   

Россия в XVII веке   

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.   

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: 

итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества.   

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.   

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком.   

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. ПсковскоНовгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 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 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.   

Культурное пространство   

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты.   

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.   

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.   

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.   

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.   

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.   

Региональный компонент  

Наш регион в XVI – XVII вв.   

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи  

Россия в эпоху преобразований Петра I   

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.   

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. Сподвижники Петра I.   

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.   



Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии).   

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

— новая столица.   

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.   

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.   

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.   

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия.   

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 сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 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, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.   

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

культуре.   

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»   

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 

жизни страны.   

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. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов.   

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.   

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.   

 



Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I   

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества 

в налоговой сфере и городском управлении.   

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.   

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.   

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 

известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.   

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, 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 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.   

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.   

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. 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. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, 

второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

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.           

 

                                                               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 произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. 

Радищев и его «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. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад 

в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия.   

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.   

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. 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 

плана.  

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.   

Изобразительное искусство в России, 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.   

Народы России в XVIII в.   
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.   

Россия при Павле I   
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера 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.   



Региональный компонент Наш регион в XVIII в.  

Российская империя в XIX – начале XX вв.  

Россия на пути к реформам (1801–1861)  

Александровская эпоха: государственный либерализм   

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.   

Отечественная война 1812 г.   

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 

г.  

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса.   

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 

14 декабря  

1825 г.   

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм   

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.   

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа:  

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

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

оборона Севастополя.  

Парижский мир 1856 г.   

Крепостнический социум. Деревня и город   

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.   

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  Пространство империи: 

этнокультурный облик страны   

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 



империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.   

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли  Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  Россия в эпоху реформ  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация   

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос.   

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.  

«Народное самодержавие» Александра III   

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

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

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений.   

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов.  

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.   

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность   

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.   

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России.  

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

    Культурное пространство империи во второй половине XIX в.   



Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 

Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.   

Этнокультурный облик империи   

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.   

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.   

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма 

и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.   

Кризис империи в начале ХХ века  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.  

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.   

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 

права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне.  

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской  идеологии.  

Распространение светской этики и культуры.   

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национальнокультурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение.   

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма   

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 



Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».   

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.   

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.   

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социалдемократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.   

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность 

I и II Государственной думы: итоги и уроки.  Общество и власть после революции   

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин:  

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе.   

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 

в преддверии мировой катастрофы.   

«Серебряный век» российской культуры   

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.   

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.   

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.   

Региональный компонент Наш регион в XIX в.  

  

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

  

Введение 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 

1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в. 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. (3 ч) 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и 

обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое 

восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и 



первые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная 

политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 

Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов 

России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 

июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для 

фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на 

военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря 

уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 

Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в 

тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные 

герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная 

капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой 

Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их 

пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента 

Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», 

«Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание 

памяти о Великой Победе. 



9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции 

«Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за 

рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. 

«Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств 

(Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). 

Референдум по проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. 

Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого правового 

пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения 

с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 

1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). 

Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда 

для жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 

2019—2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических 

проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный 

поток» и др.). Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и 

др.). 



Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-

исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-

патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 

«Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 

Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 

Всеобщая история  

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. Древний мир: понятие и хронология. Карта 

Древнего мира.  

Древний Восток  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Городагосударства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 

Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  



Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

 

История средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение.  

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  



Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков.  

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—

XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор.  

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

 

История Нового времени  

Новое время: понятие и хронологические рамки.   

Европа в конце ХV— начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.:  

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 



европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость.  

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия.  

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. Страны 

Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 

империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австровенгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения.  



Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов.  

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история.   

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 

(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

 

                                                  Тематическое планирование. 

 

5 класс. 68 часов. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Общее 

кол.часов 

1. Введение 1 

2. Жизнь первобытных людей 6 

3. Древний Восток 20 

4. Древняя Греция 21 

5. Древний Рим 20 

 Итого: 68 

 

6 класс. 68 часов. 

 



№ 

п/п 

Тема раздела Общее кол. 

часов 

         История средних веков    29 

1 Введение 1 

2 Становление средневековой Европы 5 

3 Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 2 

4 Арабы в VI-XI вв. 2 

5 Феодалы и крестьяне 2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

7 Католическая церковь в XI-XIII вв. 2 

8 Образование централизованных государств в Западной Европе 
в XI_XV вв. 

6 

9 Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 2 

10 Культура Западной Европы в Средние века. 2 

11 Народы Азии, Америки и Африки в средние века. 2 

12 Повторение       1 

 

История России с древнейших времён до 
конца 15 в. 

39 

1. Вводный урок 1 

2. Народы и государства на территории нашей страны в 
древности 

4 

3. Русь в IX-первой половине XII 11 

4. Русь в середине XII-начале XIII в.в. 4 

5. Русские земли в середине XIII-XIV в.в. 10 

6. Формирование единого русского государства.  9 

7 класс. 68 часов. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Общее 

кол.часов 

История Нового временив 16-17 вв. 28 

1. Вводный урок 1 

2. Мир в начале Нового времени. Великие географические 
открытия. Возрождение. Реформация. 

19 

3. Первые революции Нового времени. Международные 
отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

6 

4. Итоговое повторение 2 

 История России 16-17 вв.  40 

1. Вводный урок 1 

2. Россия в 16 в.          17 

3. Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

54. Повторение  2 

 

8 класс. 68 часов. 

 

№ 

п/п 

                            Тема раздела Общее 

кол.часов 

История Нового времени 18 в. 27 

1. Вводный урок 1 

2. Рождение нового мира 8 

3. Европа в век Просвещения 5 



4 Эпоха революций 7 

5 Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации 

6 

 История России 18 в. 41 

1. Вводный урок 1 

2. Россия в эпоху преобразований Петра 1 13 

3. Россия при наследниках Петра 1: эпоха дворцовых 
переворотов 

6 

4 Российская империя при Екатерине 2 9 

5 Российская империя при Павле 1 3 

6 Культурное пространство Российской империи в 18 в. 8 

7 Повторение                 1 

9 класс. 85 часов. 

 

№ 
п/п 

Тема раздела Общее 
кол.часов 

История Нового временив 19 – н. 20 в. 28 

1. Вводный урок 1 

2 Начало индустриальной эпохи 7 

3 Страны Европы и США в 1 половине 19 века 8 

4 Азия, Африка и Латинская Америка в 19-начале 20 в. 3 

5 Страны Европы и США во второй половине 19 – начале 20 
века 

8 

6 Итоговое повторение. Промежуточная аттестация 1 

 История России  19 – н. 20 в. 40 

1. Вводный урок 1 

2. Россия в эпоху правления Александра 1 8 

3. Правление Николая 1 8 

4. Россия в правление Александра 2 7 

5. Россия в правление Александра 3. Социально-
экономическое развитие страны в конце 19 – начале 20 в. 

7 

6. Кризис империи в начале 20 в. 9 

 Введение в Новейшую историю России 17 

1. Вводный урок 1 

2. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 4 

3. Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 5 

4. Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 2 

5. Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с 
Россией 

3 

6. Итоговое повторение. Промежуточная аттестация 2 

 

 

 

  



Приложение 1 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Итоговая контрольная работа по истории    5 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по истории отводится 40 минут.  Работа включает в себя: 18 заданий.   

Ответы к заданиям 1-12 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.   

Ответы к заданиям 13-15 запишите в виде последовательности цифр в пате ответа в тексте 

работы. В случае записи неверного ответа на задания зачеркните его и запишите рядом 

новый.  

Задания 16 и 17 предполагают нанесение определённой информации на представленную в 

работе контурную карту.  

Задание 18 требует развернутого ответа.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание 

на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. Советуем 

выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 

пропускайте задание, которое не удастся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. Желаем 

удачи!  

 

При выполнении задании 1-12 в поле ответа запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа. 

 

1. Из какого материала были сделаны самые первые орудия труда древнего 

человека?  

1) железо   2) медь             3) камень           4) бронза  

Ответ:  

2. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о ком идет речь. 

«Китайская цивилизация - одна из самых древних на нашей планете - зародилась на берегах 

двух рек: Хуанхэ и Янцзы. Между этими реками располагается Великая Китайская равнина, 

где первоначально возникли небольшие царства, постоянно воевавшие между собой. В 221 

г. до н.э. «воюющие царства» объединил под своей властью правитель, ставший первым 

властелином единого Китая и провозгласил себя императором. Поскольку император 

называл себя «Сыном Неба», империя стала называться Поднебесной».  

1) Лао-Цзы  2) Конфуций        3) Цинь Шихуан              4) Ашока  

Ответ:  

3. Миф об Осирисе и Исиде создали древние  

1) египтяне   2) вавилоняне      3) индусы       4) китайцы  

Ответ:  

4. Как назывались рабы-земледельцы в древней Спарте, происходившие из 

покоренного спартанцами населения Лаконии и Мессении и считавшиеся 

собственностью всего спартанского государства?  

1) демос          2) илоты            3) колоны               4) архонты  

Ответ:  



5. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите государственного деятеля, 

о котором идет речь. «Родился в семье аристократов. Жители полиса 15 раз переизбирали 

его первым стратегом. В это время впервые стали оплачиваться некоторые государственные 

должности, чтобы бедняки тоже могли участвовать в управлении государством. Много 

денег из государственной казны тратилось на строительство храмов, например Парфенона. 

При этом стратеге Афины достигли наивысшего могущества».  

1) Фемистокл         2)        Демосфен                  3) Перикл        4) Сократ  

Ответ:  

6. Что из перечисленного было причиной гибели Критского царства?  

1) нашествие персидских войск               3) природная катастрофа  

2) вторжение дорийских племён  4) Великое переселение народов  

Ответ:  

7.  Укажите год основания Рима.  

1) 776 г. до н.э.         2)      753 г. до н.э.      3)       594 г. до н.э.         4) 509 г. до н.э.  

Ответ:  

8. Прочтите отрывок из источника и укажите век, когда произошли события, о 

которых идёт речь. «...Что же касается до времени, когда Цезарь вел ни войны и ходил в 

походы, подчинившие Галлию, то здесь он как бы начал иную жизнь, вступив на путь новых 

деяний. Он выказал себя не уступающим никому из величайших, удивительнейших 

полководцев и военных деятелей... Ибо за те неполные десять лет, в течение которых он вёл 

войну в Галлии, он взял штурмом более восьмисот городов, покорил триста племён, 

сражался с тремя миллионами людей, из которых один миллион уничтожил во время битв 

и столько же захватил в плен».  

1) III в. до н.э.      2) I в. до н.э.                 3) II в. н.э.                            4) IV в. н.э.  

Ответ:  

9. Укажите одно из последствий реформ Тиберия и Гая Гракхов.  

1) начало периода гражданских войн в Риме    3) уравнение в правах патрициев и плебеев  

2) обогащение всего римского крестьянства        4) уменьшение численности римского 

войска  

Ответ:  

10. Укажите произведение(-я) культуры, созданное(-ые) Фидием.  

1)    комедии «Птицы» и «Лягушки»  3) трагедии «Антигона» и «Царь Эдип»  

2) статуя Афины в Парфеноне и Зевса в 4) трактат «Десять книг об архитектуре» Олимпии  

Ответ:  

11. Рассмотрите схему и выполните задания.  



 
Укажите год, когда произошли события, обозначенные на схеме.  

1) 490 г. до н.э.    2)    323 г. до н.э.     3) 216 г. до н.э.         4) 146 г. до н.э.        

Ответ:  

12. Прочтите отрывок из стихотворения и укажите его автора.  

«Наша страна не погибнет вовеки по воле Зевса 

И по решенью других присноблаженных богов. 

Ибо хранитель такой, как благая Афина-Паллада, 

Гордая грозный отцом, длани простерла над ней. 

Но уступая корысти, объятые силой безумья. 

Граждане сами не прочь город великий сгубить. 

Кривдой полны и владыки народа, и им уготован 

Жребий - снести много бед за своеволье свое». 

3) Нерон             2)     Вергилий                 3)      Солон               4)        Гораций                             

Ответ:  

 

Ответом к заданиям 13-15 является последовательность цифр. Запишите эту 

последовательность цифр в поле ответа в тексте работы.  

 

13. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности цифр выбранных элементов.  

1) разрушение Коринфа и Карфагена римским войском  

2) начало завоевательных походов Александра Македонского  

3) разделение Римской империи на Западную и Восточную  

4) Первые Олимпийские игры 

Ответ:  

14. Установите соответствие между историческими личностями и событиями, в 

которых они принимали участие: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца.  

ЛИЧНОСТИ  СОБЫТИЕ  

А) Одиссей  

Б)  царь Леонид  

В) Мильтиад  

Г) Кир 

1. Марафонский бой  

2. Саламинское сражение  

3. Завоевание Вавилона 

4. Троянская война  

5. Фермопильское сражение  



  

15. Рассмотрите карту, иллюстрации и выполните задание. 

 

 
 

Установите соответствие  между  рядами   иллюстрации,   на которых представлены 

памятники культуры и обозначенными цифрами на карте территориями, где эти 

памятники были созданы: к каждому ряду иллюстраций, обозначенному буквой, 

подберите соответствующую цифру на карте.  

 
 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Рассмотрите контурную карту и выполните задания 16 и 17. 

Ответ  

А  Б  В  Г 

       

Ответ  

А  Б  В  

      



 
 

16. Обозначьте на контурной карте реки Нил, Янцзы и Инд (подпишите названия в 

соответствующих местах).  

17. Обозначьте (заштрихуйте) на контурной карте территорию, которую принято 

называть Двуречьем или Междуречьем.  

 

Для записи ответов на задание 18 используйте специальное поле после 

задания.  

Прочтите приведенный ниже список.  

1) республика   4) Октавиан   

2) Цезарь   5) Римская империя   

3) мыс Акции   6) Антоний  

Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут использованы все 

элементы из приведенного списка. При написании сочинении продемонстрируйте на 

фактическом материале Ваше знание истории по соответствующей эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу).  

 

 

Ответы к заданиям  

№   Ответ  

 1  1  

2  3  

3  1  

4  2  

5  3  

6  1  

7  2  

8  2  

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом  

16. Обозначьте на контурной карте реки Нил и Инд 

(подпишите названия в соответствующих местах). 

Указания по оцениванию  Баллы  

Правильно обозначены реки Нил, Янцзы и Инд  3  

Правильно обозначены две любые реки 2 

Правильно обозначена только одна любая река  1  

Ответ неправильный  0  

Максимальный балл   3  
 



9  1  

10  2  

11  3  

12  3  

13  4213  

14  4513 

15  123  
 

 

17.  Обозначьте (заштрихуйте) на контурной карте территорию, которую принято 

называть Двуречьем или Междуречьем.  

Указания по оцениванию  Баллы  

Правильно  обозначена  территория  Двуречья  (Междуречья) (допустимы 

небольшие отклонения, связанные с недостаточной аккуратностью)  

2  

При выполнении задания была(-и) допущена(-ы) негрубая(-ые) ошибка(-

и), но выполнение задания свидетельствует о наличии у учащегося 

знания / понимания рассматриваемой исторической ситуации  

1  

При выполнении задания была(-и) допущена(-ы) грубая(-ые) ошибка(-и), 

и выполнение задания свидетельствует об отсутствии у учащегося знания 

/ понимания рассматриваемой исторической ситуации или задание не 

выполнено  

0  

Максимальный балл  2  

 

 

18.  Одно из возможных исторических сочинений 

 

После гибели Цезаря в Риме снова началась борьба за власть. Разгромив сторонников 

Республики, Антоний и Октавиан некоторое время правили вдвоем: Октавиан управлял 

Римом и Италией, Антоний отправился в Египет, где женился на Клеопатре. Но 

непримиримые разногласия между Антонием и Октавианом привели к новому витку 

гражданской войны. У западных берегов Греции при мысе Акций в 31 г. до н.э. произошло 

морское сражение, в результате которого римский флот одержал победу, и войска 

Октавнана победно вступили в Египет, превратив его в римскую провинцию. Победоносно 

вернувшемуся в Рим Октавиану сенаторы даровали титул Августа, что означало 

«священный». Не отменяя правительственные учреждения республики. Октавиан Август 

сосредоточил в своих руках власть над ними, стал также главнокомандующим всех военных 

сил государства и впервые получил пожизненный титул императора. Так было установлено 

единовластие Октавнана Августа. С тех времён императорами стали называться все 

правители Римского государства. А территория, на которую распространялась власть Рима, 

получила наименование Римская империя. 

 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания, критерий K1 является 

определяющим. Если приведенные учащимся факты свидетельствуют о том, что он 

неправильно определил эпоху (период, событие, явление, процесс), которой должно быть 

посвящено сочинение, или факты, использованные при написании сочинения, существенно 

искажают содержание и свидетельствуют о непонимании учащимся эпохи (периода, 

события, явления, процесса), то по критерию K1 выставляется 0 баллов и сочинение дальше 

не проверяется. По остальным критериям (К2, КЗ, К4) в протокол в проверки заданий с 

развёрнутым ответом выставляется 0 баллов. 

 



 Критерии оценивания Баллы 

 

K1 Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике, которой могут 

быть использованы элементы из списка 

1 

 Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, 

явлению, процессу), к которой относятся элементы из списка 

1 

 Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, событию, 

явлению, процессу), при характеристике, которой могут быть 

использованы элементы из списка. 

ИЛИ Факты, использованные при написании сочинения, существенно 

искажают смысл ответа 

и/или не свидетельствуют о знании /понимании учащимся эпохи 

(периода, события, явления, процесса) 

0 

К2 Использование элементов из списка 3 

 Корректно использованы все элементы из приведённого списка  3 

 Корректно использованы пять элементов из приведённого списка (один 

элемент не использован или использован некорректно) 

2 

 Корректно использованы три-четыре элемента из приведённого списка 

(остальные элементы не использованы или использованы некорректно) 

1 

 Корректно использованы только один-два элемента из приведённого 

списка. 

ИЛИ Все элементы из списка использованы некорректно. 

ИЛИ Элементы из списка не использованы 

0 

КЗ Отсутствие фактических ошибок (Оценивание по критерию КЗ 

производится только в случае, если по критериям KI-K2 выставлено не 

менее 2 баллов). 

2 

 Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с некорректным 

использованием элементов из списка, не засчитываются) 

2 

 Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются), не приведшие к существенному искажению смысла 

1 

 Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются), не приведших к существенному искажению смысла 

0 

К4 Форма изложения 1 

 Весь ответ представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала) 

1 

 Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

 Максимальный балл  7 

 

 

 

Итоговая контрольная работа для учащихся 6-х классов 

по Истории России. Всеобщей истории 

 

При выполнении заданий 1, 2, 4-6, 8-10 обведите кружком номер верного ответа. 

Для других заданий запишите ответ в указанном месте. 

 

1. К событиям эпохи раннего Средневековья относится 

1) правление византийского императора Юстиниана I 



2) созыв первых Генеральных штатов во Франции 

3) война Алой и Белой розы в Англии 

4) провозглашение Темучина великим ханом Монгольской империи 

2. Прочитайте отрывок исторического источника и укажите пропущенный в нём год. 
«Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Римской из северной 

земли 

подумал про себя: "Пойду и завоюю землю Александрову". И собрал силу великую, и 

наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромным войском, пыхая духом 

ратным. И пришел в Неву, и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород к князю 

Александру, говоря: "Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю 

твою" ...и была сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, 

а 

на лице самого короля оставил след острого копья своего...» 

 

1) 1223 г.       2) 1237 г.        3) 1240 г.         4) 1242 г. 

3. Установите соответствие между понятиями и их значением. Под каждой буквой, 

обозначающей понятие, запишите в таблице цифру, под которой указано его значение. 

 

Понятия Значения понятий 

 

А) Баскаки 

Б) Посад 

В) Вотчина 

Г) Стрельцы 

Д) Полюдье 

1) крупное наследственное земельное владение 

2) представители ордынского хана на Руси, 

3) служилые люди, вооруженные 

4) часть русского города, где жили торговцы и ремесленники 

5) объезд князем земель для сбора дани 

 

Ответ      

 

 

 

4. Первым гуманистом называют итальянского поэта   

1) Фому Аквинского    2)   Франческо Петрарку     3)    Марко Поло          4)     Алкуина   

  

5. Прочтите отрывок исторического источника  и укажите название 

средневековой организации, которое в нём пропущено. 

«Каждый парижский ткач шерсти может иметь в своём доме два широких станка и один 

узкий...  

Все сукна должны быть из шерсти и так же хороши в начале, как в середине.  

Никто из 

<...> не должен начинать работу раньше восхода солнца под угрозой штрафа. Подмастерья 

– ткачи должны оставлять работу, как только прозвонит колокол к вечерней молитве, но 

складывать работу они должны после звона колокола».  

1) гильдия  2)  орден        3) коммуна               4) цех 

 

6. Что из перечисленного ниже относится к последствиям опричной политики?  

1) создание стрелецкого войска                                2) усиление позиций удельных 

князей   

3)    разгром родовых боярских вотчин                    4) укрепление личной власти царя  

 

7. Установите соответствие между исторической личностью и событием, связанным 

с  

А Б В Г Д 

     



    его именем. Ответ запишите в таблицу 

 

Личность Событие 

 

А) Владимир Красное 

солнышко 

Б) Жанна д, Арк 

В) Иван Калита 

Г) Андрей Боголюбский 

Д) Ричард Львиное сердце 

Е) Олег 

1) строительство Успенского собора 

2) при нем в Москву из Владимира переехал митрополит 

3) участвовал в крестовом походе 

4) во главе 80-тысячного войска отправился в поход на 

Царьград 

5) разбил арабов при Пуатье 

6) осадил византийский форпост в Крыму 

7) участник Столетней войны, освободитель Орлеана 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

8. Какие из представленных событий относятся к правлению Ивана III?  

  

А) Ливонская война            Б)  Битва на реке Шелони        В) Любеческий съезд князей  

Г) Стояние на реке Угре           Д) Стоглавый собор      Е) Строительство Успенского 

Собора  

  

                1) АБЕ         2) БВГ        3) БГЕ        4) АВГ 

 

9. Какое произведение относится к творчеству Андрея  Рублева?  

1. Богоматерь Владимирская   2. Троица    3. Богоматерь Донская   4. Спас Нерукотворный  

 

10. Укажите архитектурное сооружение, построенное в готическом стиле. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
3.  

     

 



 
2.  

 
4.  

    

11. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности букв выбранных элементов.  

 

А) возникновение английского парламента                                              Ответ: 

Б) строительство белокаменного московского Кремля    

В)  крещение Руси                                                             

Г) изобретение книгопечатания И. Гутенбергом  

 

12. Используя знания российской и всеобщей истории, завершите представленные 

ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения. 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

А. Одной из причин участия рыцарей в 

Крестовых походах было… 

Б. Принятие христианства Владимиром  

Святославовичем объективно 

способствовало... 

В. Одним из последствий походов в степь, 

организованных Владимиром Мономахом 

стало… 

1. Ослабление половецкой опасности 

2. Желание разбогатеть за счет захвата 

новых земель 

3.  

 

13. Установите соответствие между событиями и датами. Под каждой датой запишите 

номер, которым обозначено соответствующее событие. 

События: Дата Ответы: 

1) Невская битва       

2) Принятие Судебника         

3) Стояние на реке Угре 

4) Первое летописное свидетельство о Москве 

5) Созыв первого Земского собора в Кремле 

А. 1147 г 

Б. 1240 г. 

В. 1480 г. 

Г. 1497 г. 

Д. 1549 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

     

 

14. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков, обозначенных буквами в тексте. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующий номер. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно 

одно слово за другим (изменяя окончания, если нужно), мысленно заполняя каждый 

пропуск. 

    



 

«В начале XV в. немецкие рыцари угрожали _______(А) княжеству, во главе которого 

стоял князь Витовт, и Польскому королевству, которым правил Ягайло. 15 июля 1410 г. у 

местечка _______(Б), войска сошлись. В распоряжении Витовта были русские полки. 

Сначала поляки и литовцы дрогнули и бросились в бегство, но _______(В) полки 

задержали рыцарей. Поляки и литовцы воспользовались этим, вернулись на поле битвы и 

окончательно разгромили _______(Г). 

 

1. Литовское       2. смоленские     3. Владимирское      4. тевтоны       5. Грюнвальд 

6. Гастингс        7. шведы  

 

Рассмотрите иллюстрации, выполните задания 15-18. 

 

 
 

15. Назовите историческое событие, которое связывает представленную схему и 

изображение. 

Ответ: ________________________________________________________________________ 

            

________________________________________________________________________ 

 

16. Напишите название реки, обозначенной на карте цифрой 1.  

 

Ответ: ________________________________________ 

 

17. Напишите имя военачальника, чей стан располагался в месте, обозначенном на 

карте цифрой 2.  

 

Ответ: ________________________________________ 

 

18. Сформулируйте три последствия этого события.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

_ 

Задания  15-18 выполняются с использованием нижеприведенных 

рисунков (схемы и изображения). 



_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

 

 

Итоговая контрольная работа по истории 7 класс  

 

Инструкция по выполнению работы  

На выполнение работы по истории отводится 40 минут. Работа включает в себя 19 заданий.  

Ответы к заданиям 1-12 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.  

Ответы к заданиям 13, 14, 17 и 18 запишите в виде последовательности цифр в поле ответа 

в тексте работы.  

В случае записи неверного ответа на задания зачеркните его и запишите рядом новый.  

Задания 15 и 16 выполните задание, связанное с иллюстрациями.  

Задание 19 требует развёрнутого ответа, ответ запишите в поле под заданием.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание 

на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.  

Желаем удачи! 

 

При выполнении заданий 1-12 в поле ответа запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа.  

  

1. Какая форма политической власти выражена в приведенном ниже суждении 

одного из королей Англии? «Воля Бога заключается в том, чтобы всякий рожденный 

подданным повиновался без рассуждений»  

1) Республика                                      3) сословная монархия  

2) Неограниченная монархия            4) конституционная монархия Ответ:   

2. Прочтите отрывок из нормативного акта и укажите год, когда был издан этот 

акт. «...Должен быть взимаем, введён и установлен постоянный ежегодный сбор на 

содержание 10 тысяч человек конницы и 20 тысяч человек пехоты в Англии, 

Шотландии и Ирландии для защиты и обеспечения их безопасности, а также на 

содержание необходимого числа кораблей для охраны морей... Оливер Кромвель, 

главнокомандующий вооружёнными силами Англии, Шотландии и Ирландии, 

признаётся и настоящим объявляется пожизненно лордом-протектором республики 

Англии, Шотландии и Ирландии и владений, им принадлежащих...»  



1) 1640 г.   3) 1689 г.  2) 1653 г.   4) 1707 г.  

Ответ:   

3. Что из перечисленного стало одним из последствий реформации в Европе?  

1) ликвидация католицизма  

2) значительный передел земельной собственности  

3) начало Великих географических открытий  

4) создание теократического государства - Папской области Ответ:   

4. Укажите учёного, открывшего закон всемирного тяготения.   

1) Исаак Ньютон  3) Рене Декарт  

2) Томас Гоббс  4) Николо Макиавелли  

Ответ:   

5. К какому времени завершилось формирование единого Российского государства?  

1) конец XIV века  3) конец XV века  

2) начало XV века.  4) начало XVI века  

Ответ:   

6. В каком году закончилась Ливонская война?  

1) 1497 г.  3) 1552 г.  

2) 1533 г.  4) 1583 г.  

Ответ:   

  

7. Кто из названных лиц был современником Ивана IV?  

1) Дмитрий Донской  3) Иван Калита  

2) Сергий Радонежский  4) Ермак Тимофеевич  

Ответ:   

8. Последователей Иосифа Волоцкого - настоятеля Иосифо-Волоколамского 

монастыря - называли  

1) казаками  3) опричниками  

2) иосифлянами  4) нестяжателями  

Ответ:   

9. Какое из перечисленных событий произошло в правление Ивана Грозного?  

1) Крещение Руси  3) установление опричнины  

2) основание Москвы  4) ликвидация ордынского владычества  

Ответ:   

10. Андрей Рублёв был известным  

1) воином, участвовавшим в Куликовской битве  

2) иконописцем, написавшим «Троицу»  

3) зодчим, построившим Покровский собор  

4) печатником, выпустившим первую в России печатную книгу «Апостол» 

Ответ:   

11. Прочитайте фрагмент из литературного памятника XVI века и укажите его 

название.  



«Стол, и блюда, и поставцы, и ложки, и всякие сосуды, и ковши, и братины, воды 

согрев;... перемыть и вытереть и высушить... Избу, и стены, и лавки, и скамьи, и пол, и 

окна, и двери...- все вымыть и вытереть, и вымести и выскрести, и всегда бы было чисто;... 

перед нижним крыльцом положить сена, чтобы грязные ноги вытирать, тогда и лестница 

не загрязнится; в сенях перед дверями рогожку или ветхий войлок положить или тряпку - 

вытирать грязные ноги, чтобы в плохую погоду полов не пачкать...»  

1) «Задонщина»  3) «Домострой»  

2) «Хождение за три моря»  4) «Повесть временных лет»  

Ответ:   

12. Как называются события российской истории, сопровождающиеся разрушением 

государственной власти, народными восстаниями, иностранной интервенцией, 

самозванством?  

1) опричнина  3) нашествие  

2) смута  4) колонизация  

Ответ:   

При выполнении заданий 13-18 в поле ответа запишите последовательность цифр, 

которая соответствует правильному ответу, а также дайте развернутый ответ в виде 

одного или двух слов.  

13. Расположите в хронологической последовательности названные события. 

Запишите полученную последовательность цифр в строку ответов.  

1) избрание царем Михаила Романова на Земском соборе  

2) присоединение к России Астраханского ханства 3) принятие 

Иваном IV царского титула Ответ:   

14. Какие два из названных событий относятся к Смутному времени? Запишите 

цифры, под которыми они указаны, в строку ответов. 1) восстание И. Болотникова  

2) учреждение патриаршества  

3) введение опричнины  

4) действия Первого и Второго ополчений Ответ:   

15. Рассмотрите репродукцию с картины художника Э. Лисснера «Восстание 

Болотникова» и ответьте на вопросы.  

1) Когда произошло восстание под предводительством И. Болотникова?  

2*) Какие виды войск были у восставших?  

3) Чем вооружены восставшие?  

  



16. Рассмотрите фотографию памятника (архитектор И. Мартос), поставленного в 

начале XIX в. в Москве и назовите пропущенные в тексте имена.  

  
Добрый памятник поставлен  

Двум героям всей страной  

В знак того, что был избавлен  

От бесчестья край родной.  

Он помечен годом, днем,  

И начертано на нем:  

«Гражданину __________ И князю __________ Благодарная Россия».  

                                                                                                                               (Н.Л. 

Кончаловская)  

Ответ:   

17. Установите соответствие между именами исторических деятелей и событиями. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца.  

ИМЕНА  СОБЫТИЕ  

A) Патриарх Никон   

Б) Степан Разин   

B) Михаил Романов  

1) восстание 1670-1671 гг.  

2) Земский собор 1613 г.  

3) Переяславская Рада  

4) церковный раскол  

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. Ответ:  

  

  

  

 

18. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ТЕРМИНЫ  ЗНАЧЕНИЕ  

А  Б  В  

      



A) мануфактура  

Б) крепостное 

право  

B) гетман  

  

1) форма зависимости крестьян, проявлявшаяся в прикреплении их 

к земле и полном подчинении власти землевладельца  

2) общий сход, народное собрание  

3) предприятие, основанное на разделении труда и ручной 

ремесленной технике  

4) выборный начальник украинского казачьего войска и верховный 

правитель (с 1648 г.)  

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

Ответ:   

А  Б  В  

      

  

  

Для записи ответа па задание 19 используйте поле под заданием.  

Прочтите приведённый ниже список. 

1) смерть царя Фёдора; 2) патриарх Иов; 3) пресечение правившей династии; 4) аресты 

бояр Романовых; 5) Земский собор; 6) отказ от престола. Напишите небольшое 

историческое сочинение, в котором будут использованы все элементы из приведённого 

списка. При написании сочинения продемонстрируйте на фактическом материале Ваше 

знание истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, процессу)                                                                                                             

 

Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут использованы все 

элементы из приведённого списка. При написании сочинения продемонстрируйте на 

фактическом материале Ваше знание истории по соответствующей эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу).  

  

Ответы к заданиям  

№  

задания  

Ответы  

1  2  

2  1  

3  2  

4  1  

5  4  

6  4  

7  4  

8  2  

9  3  

10  2  

11  3  

12  2  

13  321  

14  14  



17  412  

18  314  

15. Рассмотрите репродукцию с картины художника Э. Лисснера «Восстание 

Болотникова» и ответьте на вопросы.  

1) Когда произошло восстание под предводительством И. Болотникова? 

В 1606-1607 гг. 2*) Какие виды войск были у восставших? Пехота и 

конница.  

3)  Чем были вооружены восставшие? Копьями, вилами, топорами, саблями, пушками и 

др.  

Указания по оцениванию  Баллы  

Правильно обозначены хронологические рамки 

восстания, виды войск и вооружение  

2  

Правильно обозначен один вид войск и вооружение  1  

Ответ неправильный  0  

Максимальный балл   2  

16. Рассмотрите фотографию памятника (архитектор И. Мартос), поставленного в 

начале XIX в. в Москве, и назовите пропущенные в тексте имена.  

Добрый памятник поставлен Двум героям всей страной  

В знак того, что был избавлен От бесчестья край родной.  

Он помечен годом, днем, И начертано на нем:  

«Гражданину Минину И князю Пожарскому Благодарная Россия».  

(Н.П. Кончаловская)  

Ответ: Минину, Пожарскому.  

Указания по оцениванию  Баллы  

Правильно обозначены оба пропуска  2  

Правильно обозначен один пропуск  1  

Ответ неправильный  0  

Максимальный балл   2  

19. Прочтите приведённый ниже список.  

1) смерть царя Фёдора; 2) патриарх Иов; 3) пресечение правившей династии; 4) аресты 

бояр Романовых; 5) Земский собор; 6) отказ от престола. Напишите небольшое 

историческое сочинение, в котором будут использованы все элементы из приведённого 

списка. При написании сочинения продемонстрируйте на фактическом материале Ваше 

знание истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, процессу)                                                                                                             

 

Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут использованы все 

элементы из приведённого списка. При написании сочинения продемонстрируйте на 

фактическом материале Ваше знание истории по соответствующей эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу). Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Одно из возможных исторических сочинений  

В январе 1598 года умер царь Фёдор. С его смертью пресеклась правившая в России 

династия. Взоры москвичей обратились на Бориса Годунова. Он не был потомком Рюрика, 

но в течение нескольких лет управлял государством. Многие важные государственные 



посты занимали его сторонники и родственники. В феврале, когда истекло время траура по 

Фёдору, в Кремле собрался Земский собор. При активной поддержке патриарха Иова царём 

был избран Годунов. Борис не принимал участия в работе собора. Он молился в 

Новодевичьем монастыре вместе со своей неутешной сестрой Ириной. Патриарх Иов и 

члены собора отправились в монастырь сообщить Ирине и Борису весть о своём решении. 

Но Борис Годунов от престола отказался. Он прекрасно понимал, что никаких прав на 

престол не имеет. И только после того, как патриарх Иов организовал несколько народных 

шествий к монастырю, Борис согласился въехать в царские палаты. Борис Годунов, в 

отличие от Ивана Грозного, отказался от политики устрашения своих подданных и 

массовых казней. Но со своими врагами он не церемонился. Так, в 1600 году по ложному 

обвинению были арестованы бояре Романовы, двоюродные братья царя Фёдора, которые 

могли бы предъявить притязания на престол. Старший из братьев, Фёдор Никитич, был 

пострижен в монахи и под именем Филарета отправлен в один из северных монастырей. 

Трое младших братьев Романовых вскоре умерли в ссылке.  

  Критерии оценивания  Баллы  

K1  

  

  

  

  

Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике, которой могут быть 

использованы элементы из списка  

1  

Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, явлению, 

процессу), к которой относятся элементы из списка  

1  

Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, событию, 

явлению, процессу), при характеристике, которой могут быть 

использованы элементы из списка. ИЛИ Факты, использованные при 

написании сочинения, существенно искажают смысл ответа и/или не 

свидетельствуют о знании / понимании учащимся эпохи (периода, 

события, явления, процесса)  

0  

К2  Использование элементов из списка  3  

  Корректно использованы все элементы из приведённого списка  3  

  

  

Корректно использованы пять элементов из приведённого списка (один 

элемент не использован или использован некорректно)  

2  

  

  

Корректно использованы три-четыре элемента из приведённого списка 

(остальные элементы не использованы или использованы некорректно)  

1  

  

  

Корректно использованы только один-два элемента из приведённого 

списка.  

ИЛИ Все элементы из списка использованы некорректно.  

ИЛИ Элементы из списка не использованы  

0  

КЗ  Отсутствие фактических ошибок (Оценивание по критерию КЗ 

производится только в случае, если по критериям KI-K2 выставлено не 

менее 2 баллов).  

2  

  

  

Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с некорректным 

использованием элементов из списка, не засчитываются)  

2  

  

  

Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не засчитываются), не 

приведшие к существенному искажению смысла  

1  

  

  

Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не засчитываются), не 

приведших к существенному искажению смысла  

0  



К4  Форма изложения  1  

  

  

Весь ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, 

связное изложение материала)  

1  

  Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений  0  

Максимальный балл  7  

  

  

 

Итоговая контрольная работа по Истории России. Всеобщей истории. 8 

класс  

  

1. В индустриальном обществе в отличие от традиционного:  

1) личность подавлена обществом  

2) господствует рыночное хозяйство  

3) господствует аграрное производство  

4) увеличивается зависимость от сил природы 2. Какие из названных мыслителей 

относятся к французским просветителям XVIII столетия? А) Джон Локк Б) Вольтер 

В) Ренэ Декарт Г) Шарль Монтескье Д) Жан Жак Руссо Е) Френсис Бэкон Укажите 

верный ответ.  

1)АБГ 2) ВДЕ 3) АВГ 4) БГД  

3. На фабрике в отличие от мануфактуры:  

1) производительность труда была более высокой  

2) работало небольшое число работников  

3) отсутствовала специализация  

4) господствовал ручной труд  

4. Когда был создан следующий документ?  

«Все люди сотворены равными и наделены от Создателя неотчуждаемыми правами, к 

числу которых относятся - жизнь, свобода и стремление к счастью. В силу этого мы, 

собравшиеся на общий конгресс, объявляем от имени и по поручению народа, что эти 

колонии... освобождаются от подданства Британской короне».  

1) в 1588 г. 2) в 1649 г. 3) в 1776 г. 4) в 1791 г.  

5. К истории Великой французской революции относится понятие:  

1) гёзы 2) луддизм 3) Долгий парламент 4) якобинский террор  

6. Создание Святейшего Синода привело к  

1) церковному расколу                                    2) подчинение церкви 

государству 3) усилению самостоятельности церкви       4) 

секуляризации церковных земель. 7. Ассамблеями называли:  

1) собрания-балы при Петре I   

2) заседания правительства в XVII веке  

3) съезды представителей сословий в XVI веке  

4) совместные заседания Земского собора и Боярской думы.  

8. Прочтите отрывок из сочинений В.О. Ключевского и определите, о ком идёт речь  

«Человек тёмного происхождения, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по 

выражению князя Б. Куракина, едва умевший расписаться в получении жалованья и 

нарисовать своё имя и фамилию, почти сверстник Петра I, сотоварищ его воинских потех 

в Преображенском и корабельных занятиях на голландских верфях, он, по отзову того же 



Б. Куракина, в милости у царя « до такого градуса дошёл, что всё государство правил, 

почитай, и был такой силы фаворит, что разве только в римских гисториях находят».   

1) Меншиков 2) Бирон 3) Шувалов 4) Потёмкин  

9. Разрыв «Кондиций», засилье немцев при дворе относится к 

правлению 1) Екатерины I 2) Анны Иоановны 3) Елизаветы 

Петровны 4) Екатерины II 10. Эпохой дворцовых переворотов 

называют период:  

1) 1725-1801гг. 2) 1725-1762гг. 3) 1727- 1761гг. 4) 

1730-1801гг. 11. В разделах Польши Россия 

участвовала наряду: 1) с Англией 2) с Пруссией 

3) с Францией 4) со Швецией 12. Указ 1714 года о 

единонаследии определял:  

1) новый порядок наследования царского престола  

2) порядок замещения высших государственных постов 3) новый 

порядок наследования недвижимости дворянами  4) отмену 

местничества.  

13. Лицо, руководившее государством в случае малолетства или болезни монарха, 

называлось в XVIII веке:  

1) фаворитом 2) кесарем 3) регентом 4) опричником.  

14. Что из названного относится к предпосылкам дворцовых переворотов?   

1) Прекращение деятельности земских соборов   

2) Создание прокуратуры   

3) Ликвидация патриаршества в России   

4) Изменение традиционной системы престолонаследия   

15. Как называлась политика Петра I, направленная на поощрение развития 

отечественного мануфактурного производства, защиту интересов русских купцов от 

иностранных конкурентов?  

 1) Протекционизм 2) Благотворительность 3) Секуляризация 4) Просвещенный 

абсолютизм  16. Прочтите отрывок и укажите органы власти, название которых 

пропущено:  «.. Всемилостивейший наш государь, по примерам других христианских 

областей, всемилостивейшие намерение восприятии изволил, ради порядочного 

управления государственных своих дел … следующие к тому потребные и надлежащие 

_______ учредить. А именно: иностранных дел, камерц, юстиц, ревизион, воинская, 

адмиралтейская, камерц, штатс-контор, Берг и мануфактур …»   

1) Приказы 2) Министерства 3) Коллегии 4) Комиссии  17. 

Какое из названных событий произошло раньше всех 

других?   

1) Подписание Ништадского мира 2) Основание Санкт – Петербурга   

3) Великое посольство Петра          4) «Нарвская конфузия»  18. 

Когда была крестьянская война под предводительством Е. 

Пугачева?  

 а) 1) 1770-1775гг. 2) 1773-1775гг. 3) 1773-1774гг.  

19.Выдающимися архитекторами XVIII в. были  

1) Дмитрий Фонвизин, Гавриил Державин 2) Матвей Казаков, Василий 

Баженов 3) Владимир Боровиковский, Фёдор Рокотов 4) Иван Кулибин, 

Иван Ползунов  

20. С кем из названных лиц связано создание Московского университета?  



1) М. В. Ломоносовым и И. И. Шуваловым    2) Н. И. Новиковым и Екатериной II  

3) Ф. Прокоповичем и Петром I                       4) А. Т. Болотовым и Е. Р. Дашковой  

21. Принятая в 1785 г. «Жалованная грамота городам» была направлена 

на 1) введение системы городского самоуправления    2) создание в городах 

магистратов  3) ликвидацию «белых слобод»                                  4) учреждение 

коллегий.   

22. Какие три из перечисленных понятий, терминов связаны с 

преобразовательной деятельностью Петра I? Запишите номера, под 

которыми они указаны, в ответ.    

1) «Табель о рангах» 2) Соборное уложение 3) рекрутчина 4) губернии 5) бироновщина 6) 

земщина 23. Какие три из перечисленных сражений относятся к русско-турецким 

войнам второй половины XVIII в.? Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны.  

1) штурм крепости Измаил  2) сражение у деревни Лесная   3) морское сражение у острова 

Гренгам  

4) морское сражение у мыса Гангут 5) Чесменское морское сражение 6) сражение на реке 

Рымник 24. Рассмотрите схему и выполните задания  

  
А) Назовите монарха, в чьё правление шла война, события которой обозначены на данной 

схеме.  

Б) Напишите название государства, которое было основным противником России в войне, 

события которой изображены на данной схеме.  

25. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы.  

«Вышла государыня в залу; стоя под балдахином, впустить просителей и прошение их 

прочесть повелела… Потом произнесла краткую речь в такой силе: что хотя весьма 

тяжёлые поданы ей были царствования договоры, однако же, веруя, как ей докладывано, 

что оные от всех чинов и от всего российского народа требуются, для любви отечества 

своего подписала. А понеже ныне известно является, что лжею и лестью сделан ей 
обман, того ради оные договоры… уничтожает.  

И то сказав, тотчас упомянутое письмо, до руки её поданное, разодрала и на 

землю бросила». А) Определите время событий, укажите главное действующее 

лицо. Б) Укажите общепринятое название упомянутого в тексте документа  

26. Прочтите приведённый ниже список.  

1) Организация единого союза европейских государств против Крымского ханства и 

Османской империи;  

2) работа плотником на верфях;  



3) Ф.Я. Лефорт;  

4) знакомство царя с жизнью и порядками европейских государств; 5) борьба со Швецией 

за выход к Балтийскому морю; 6) стрелецкий заговор.  

Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут использованы все 

элементы из приведённого списка. При написании сочинения продемонстрируйте на 

фактическом материале Ваше знание истории по соответствующей эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу).  

  

 Ответы:  

  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

2  4  1  3  4  2  1  1  2  2  2  3  3  4  1  3  3  2  2  1  1  134  156  

  

24. А) Екатерина II; б) Османская империя 1768-1774 гг.  

25. А) 1740 г    Б) кондиции  

26. Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Одно из возможных исторических сочинений  

  

По приказу Петра I в 1697 году в Западную Европу направилось Великое посольство 

в составе 250 человек. Его главной официальной целью была организация единого союза 

европейских государств против Крымского ханства и Османской империи. Руководителями 

посольства были назначены генерал-адмирал Ф.Я. Лефорт, руководитель Посольского 

приказа генерал Ф.А. Головин и думный дьяк П.Б. Возницын. Поехал в Европу инкогнито 

(т.е. не открывая своего имени) и сам царь под именем урядника Преображенского полка 

Петра Михайлова. Он направлял всю работу посольства. Одной из основных задач поездки 

было знакомство царя с жизнью и порядками европейских стран. Наслышанный от 

Лефорта, Гордона, Брандта о европейских порядках, царь предпочёл увидеть их сам. Пётр 

объехал пол-Европы, посетив Кенигсберг, Курляндию, Голландию, Англию, Вену. Русские 

«волонтеры» (добровольцы) из дворян и солдат в ходе поездки изучали военные науки, 

морское дело, кораблестроение. Сам Пётр работал в Голландии плотником на верфях, а в 

Англии учился корабельному делу, осматривал музеи и фабрики, посещал госпитали, 

учился гравировать. Приехав в Вену, царь узнал о новом стрелецком заговоре и срочно 

вернулся в Россию. Планировавшаяся поездка в Венецию и Рим так и не состоялась. 

Выяснилось, что в сговоре с Софьей стрельцы намеревались свергнуть с престола Петра. 

Последовала жестокая расправа царя над мятежниками. Сотни стрельцов были казнены или 

сосланы. Великое посольство не привело к созданию антитурецкого союза, но утвердило 

Петра в намерении борьбы со Швецией за выход к Балтийскому морю. Наметились и 

союзники в угон борьбе.  

  

   Критерии оценивания  Баллы  

K1  

   

Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике, которой могут быть 

использованы элементы из списка  

1  

Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, явлению, 

процессу), к которой относятся элементы из списка  

1  



   Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, событию, явлению, 

процессу), при характеристике, которой могут быть использованы элементы из 

списка.  

ИЛИ Факты, использованные при написании сочинения, существенно 
искажают смысл ответа и/или не свидетельствуют о знании / 

понимании учащимся эпохи (периода, события, явления, процесса)  

0  

К2  Использование элементов из списка  3  

   Корректно использованы все элементы из приведённого списка  3  

   Корректно использованы пять элементов из приведённого списка (один элемент 

не использован или использован некорректно)  

2  

   Корректно использованы три-четыре элемента из приведённого списка 

(остальные элементы не использованы или использованы некорректно)  

1  

   Корректно использованы только один-два элемента из приведённого списка.  

ИЛИ  Все  элементы  из  списка  использованы 

 некорректно. 

ИЛИ Элементы из списка не использованы  

0  

КЗ  Отсутствие фактических ошибок (Оценивание по критерию КЗ 

производится только в случае, если по критериям KI-K2 выставлено не 

менее 2 баллов).  

2  

   Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с некорректным 

использованием элементов из списка, не засчитываются)  

2  

   Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные с некорректным 

использованием элементов из списка, не засчитываются), не приведшие к 

существенному искажению смысла  

1  

   Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не засчитываются), не 

приведших к существенному искажению смысла  

0  

К4  Форма изложения  1  

   Весь ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, 

связное изложение материала)  

1  

   Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений  0  

Максимальный балл  7  

  

  

 

Итоговая контрольная работа по Истории России. Всеобщей истории. 9 

класс  

   

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по истории отводится 40 минут. Работа включает в себя 20 заданий.  

Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.  

Ответы к заданиям 16-20 запишите в виде последовательности цифр или слова (сочетания 

слов) в поле ответа в тексте работы.  

В случае записи неверного ответа на задания зачеркните его и запишите рядом новый.  



При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание 

на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.  

Желаем удачи!  

При выполнении заданий 1-15 в поле ответа запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа.  

1. Укажите одно из требований, выдвигаемых чартистами.  

1. введение в Англии двухпартийной системы      2. создание парламента в Англии  

3. предоставление избирательного права мужчинам старше 21 года       4) создание 

работных домов  

 

2. Что стало одной из причин победы Севера над Югом в Гражданской войне в США?  

1) вмешательство в войну Англии  

2) принятие антитрестовского закона  

3) принятие закона о гомстедах  

4) создание Американской федерации труда  

3. Прочтите отрывок из декрета и укажите год, когда этот декрет был издан. 

«Французская республика. Правительство Французской республики обязуется 

гарантировать рабочему его существование трудом, оно обязуется обеспечить работу 

для всех граждан. Оно признаёт за рабочими право объединяться в союзы для 

пользования законными плодами своего труда. Временное правительство передаёт 

рабочим принадлежащий им миллион, который будет снят с цивильного листа».  

1) 1815 г.   

2) 1830 г.   

 

3) 1848 г. 

4) 1864 г.  

4. Кто из перечисленных деятелей культуры был композитором?                                                                     

1) Вальтер Скотт  2) Жак Луи Давид       3) Оноре де Бальзак  4) Джузеппе 

Верди  

 

5. В сентябре 1943 г. партизаны провели операцию «Концерт», её цель? 

а) уничтожение высших чинов гитлеровской армии 

б) массовый выезд к партизанам концертных бригад 

в) подрыв коммуникаций противника, вывод из строя железных дорог 
 

6. Что способствовало победе советских войск под Сталинградом? 

а) мужество и героизм советских солдат                    б) просчёты немецкого 

командования 

в) фактор внезапности при контрнаступлении           г) деморализация войск 

противника 
 

7. Какое из перечисленных событий произошло в 1815 г.?  

1. Бородинское сражение                                        2. создание Священного союза  

3. начало Заграничного похода русской армии  

4. подписание Тильзитского мира между Россией и Францией   



 

8. Что стало одним из последствий начала в России промышленного переворота?  

1. сокращение ярмарочной торговли                  2. развитие железнодорожного 

строительства  

3. создание первых мануфактур  

4. сокращение численности наёмных рабочих на предприятиях   
 

9. Что из перечисленного было предпринято в ходе проведения военной реформы в 

1874 г.?  

1. создание полков «нового строя»                                2. введение рекрутских наборов  

3. введение всесословной воинской повинности          4.создание военных поселений  
 

10. Одним из итогов Великих реформ Александра II стало  

1. создание министерств                             2. создание Государственного совета  

3. введение должности земских начальников   4. создание органов местного 

самоуправления - земств  

 

11. В чём заключалось значение битвы под Москвой? 

а) стратегическая инициатива перешла к СССР     б) был сорван план молниеносной 

войны 

в) был открыт второй фронт в Европе 

 

12. Как изменился трудовой режим в годы Великой Отечественной войны? 

                а) были отменены выходные дни                          б) был установлен 10-часовой 

рабочий день 

в) директора предприятий могли продлевать рабочий день на 3 часа 

г) был разрешён детский труд с 10-летнего возраста 
 

13. Первую русскую кругосветную морскую экспедицию возглавлял  

1) Г.И. Невельской  

2) И.Ф. Крузенштерн  

3) Ф.Ф. Беллинсгаузен  

4) М.П. Лазарев  

 

14. Рассмотрите изображение и выполните задание.  

  

Укажите автора данной картины.  

1) И.Е. Репин  2) И.И. Шишкин            3) И.И. Левитан           4) В.Г. Перов  

 

15. Определите основные черты новой внешнеполитической стратегии России 



А) восстановление отношений России с НАТО 
Б) поддержка Россией ООН 
В) постоянное участие президента России в работе « большой восьмерки». 
Г) диктат и усиление влияния на СНГ. 

 

При выполнении заданий с кратким ответом (16-17) запишите ответ так, как указано 

в тексте задания.  

16. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности цифр выбранных элементов.  

1) сражение под Аустерлицем          2)   февральская буржуазная революция в 

России  

3) издание манифеста «О незыблемости самодержавия»   4) начало Великой 

Отечественной войны 

 

17. Дайте определение следующим понятиям: 
Сепаратизм, федерация, приватизация, рыночная экономика, разделение властей. 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 18 и 19 

  

18. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».  

19. Укажите название сражения, место которого обозначено цифрой «2».   

 

20. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, которые 

требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые могут послужить 

аргументами для этих положений. Подберите для каждого положения 

соответствующий факт. Номера соответствующих предложений запишите в таблицу.  



1) Большое внимание правительство уделяло развитию высшего образования.  

2) Проведённая реформа в области образования привела к созданию в каждом 

губернском городе гимназии, а в каждом уездном городе - уездного училища.  

3) Помимо единственного до того в России Московского университета, только 

в первые два десятилетия века были открыты пять новых: Дерптский, Казанский, 

Харьковский, Виленский, Петербургский.  

4) В начале XIX в. в России получила развитие система среднего и начального 

образования.  

  

  

  

 

 

 

Номер предложения, содержащего  

положение 

1  

факт 1    положение 

2  

факт 2  

        


