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Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» для 

5-9 класса составлена на основании следующих нормативно-правовых документов.  

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) (далее 
ФГОС ООО)  

2) Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-
зованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, от 28.10.2015 ).  

3) Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам МБОУ «Средняя школа № 1 
г.Грязовца» 

4) Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 
включающей историко-культурный стандарт, утвержденной 30.10.2013 на Президиуме 

Российского исторического общества. 
5) Регионального историко-культурного стандарта, утвержденного приказом Депар-

тамента образования области от 14.12.2015 № 3248. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«История России. Всеобщая история»  
Личностные результаты  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-
вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  



6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-

го творчества, спорта, общественных отношений;  

Метапредметные результаты:  
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в ви-

де плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Формирование ИКТ – компетентности.  
1. Создание графических объектов  

— умения создавать специализированные карты и диаграммы: исторические, хроно-
логические;  

2. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  
— умения работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмически-

ми, концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(историческими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в систе-
мах глобального позиционирования;  

— умения проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, эле-
ментов и фрагментов;  

— умения использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

— умения формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сооб-
щения; цитировать фрагменты сообщения;  

— умения избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации;  

3. Поиск и организация хранения информации  

— умения использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поис-
ковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты по-

иска;  
— умения использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  

— умения использовать различные библиотечные, в том числе электронные, катало-
ги для поиска необходимых книг;  

— умения искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять ба-
зы данных, в частности использовать различные определители;  

— умения формировать собственное информационное пространство: создавать си-

стемы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать инфор-
мацию в Интернете.  

 



Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-
разования 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 че-

ловеческого общества с древности до наших дней;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы ис-
торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  
 способность применять исторические знания для осмысления общественных со-

бытий и явлений прошлого и современности;  

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социаль-

ную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументи-
ровать свое отношение к ней;  

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историче-

скими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  
 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре свое-

го и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохра-
нения 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 челове-

ческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних циви-

лизаций и государств, местах важнейших событий;  
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира;  
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ-

ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-
ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп насе-
ления 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 памятни-
ков древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус-

ства;  
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Ученик получит возможность научиться(повышенный уровень): 

• 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 древ-

них 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 становле-
ния и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеоб-

щей истории;  
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направле-

ниях 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 куль-

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных от-

ношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ-
ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-
векового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-
тории Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «цен-
трализованное 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 об-
щее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-
ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключа-
ются 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 вре-

мени 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 раз-
вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – похо-
дов, 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 Рос-
сии и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культу-
ры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;  
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной 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 (вклю-
чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественно-

го 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, взаимо-
действий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать историче-
ские ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-
ское развитие России, других государств в Новое и Новейшее время; 

• использовать и применять (9 класс) элементы источниковедческого анализа при работе 
с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источ-
ника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое и Новейшее время, объяснять, в 
чём заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое и Новейшее время при со-
ставлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

района, края в ХХ — начале XXI в. 
 

 
 
 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история»  
 

История Древнего мира. 5 класс. (не менее 68 ч.) 
 

Введение. Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Ис-
торические источники. Науки-помощницы: археология, антропология, этнология, этногра-
фия. Периоды истории, исторические эпохи. История Древнего мира — часть всеобщей 

истории. 
Счет лет в истории. Историческая хронология. Календарь. Наша эра. Лента времени. Счет 

до нашей эры. 
РАЗДЕЛ I. ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Тема 1.  Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории человечества 

Современные взгляды на происхождение человека. Расселение древнейших людей. Древ-
нейший человек и природа. Появление орудий труда. Каменный век. Овладение огнем и 

роль этого процесса в жизни древнейших людей. Зарождение первобытных сообществ. 
Появление «человека разумного». Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство и охо-
та, присваивающее хозяйство. Изобретения кроманьонцев. Родовые общины. Появление 

человеческих рас. 
Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. Духи 

природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер. Дети и первобытное ис-
кусство. Искусство древних людей на территории России. 
Тема 2. Земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. революция нового каменного 

века и возникновение древнейших цивилизаций.  Возникновение земледелия. Орудия труда 



земледельцев, первые выращиваемые культуры. Одомашнивание животных и скотовод-
ство. Переход от присваивающего к производящему хозяйству — основной смысл неоли-
тической революции. Появление ремесла, изобретение гончарного круга, простейшего 

ткацкого станка и другие новшества неолита. 
Соседская община. Племя. Большая семья. Дети в большой семье. Возникновение имуще-

ственного и социального неравенства. Выделение знати, вождь, дружина. 
Медный век. Зарождение обмена, появление денег. Изобретение плуга, изменения в зем-
леделии. Строительство мегалитических сооружений. Первые города. Создание человеком 

искусственной среды обитания, бытовые преобразования. Возникновение древнейших ци-
вилизаций. Понятие «цивилизация». Изобретение бронзы. От бронзового века к железно-

му. 
Особенности первобытного общества на территории нашего края. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 1. Древнейшие цивилизации Месопотамии. Речные цивилизации. Природа и 
население Древней Месопотамии. Необходимость ирригации. Глина — основной строи-

тельный материал. Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумер-
ские города-государства Ур, Урук, Лагаш. Цари, династии, законы. Понятие «государ-
ство». Территория, границы, казна, налоги, войско, управление государством. Формы гос-

ударства. Монархия. Подданные, рабы. 
Культура Шумера. Возникновение письменности. Клинопись. Рождение литературы. По-

эма о Гильгамеше. Миф о потопе. Знания шумеров. Астрономия. Математика. Обучение 
детей. 
Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества Древнего Вавилона. 

Особенность «власти-собственности». Восточная деспотия. Боги и храмы Древней Месо-
потамии. Жрецы.  

Тема 2 .Древний Египет.  Цивилизация Древнего Египта. Страна на берегах Нила и ее 
обитатели. Труд и жизнь земледельцев на берегах Нила. Оросительные сооружения. 
Власть фараона. Столица Мемфис. Жизнь в городе, жилища, одежда, еда. Семья и дети в 

Древнем Египте. 
Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. Почитание фараона как бога и воплощение 

этого почитания в пирамидах. Пирамида-гробница. Строители пирамид. Пирамиды — 
первое из семи чудес света. Мир живых и мир мертвых. Мумии. 
Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное устройство общества. 

Привилегированные и бесправные слои населения Древнего Египта. Сравнение системы 
власти в Древнем Египте и в Древней Месопотамии. 

Превращение Египта в могущественную военную державу. Армия фараона. Войны и за-
воевания. Фараоны и покоренные народы. Роль железа в истории Древнего мира. Понятия 
«военная держава» и «империя».  

Культура Древнего Египта. Иероглифы, папирус, свиток. Верования древних египтян. 
Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. Еги-

петское жречество.  
Тема 3. Восточное Средиземноморье в древности. Финикия — страна мореплавателей. 
Финикийцы — торговцы и строители городов. Города финикийцев Тир, Си-дон, Библ, 

Угарит. Жизнь в финикийских городах. Финикийские ремесленники, производство пурпу-
ра, стекла. Финикийская цивилизация. Создание алфавита и его роль в истории культуры. 

Финикийская колонизация Средиземноморья.  
Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, отношения с местным 
населением. Племенной союз Израиля. Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари 

Израиля. Иерусалим.  
Ветхий Завет — часть Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский монотеизм. Пророк 

Моисей и десять заповедей.  



Тема 4. Великие военные империи Ближнего Востока. Ассирийская империя: от города 
Ашшур к могущественной державе. Военная мощь ассирийцев. Цари-завоеватели. Жесто-
кость ассирийцев по отношению к покоренным народам. Судьба столицы Ниневии как 

исполнение ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. Глиняная библиотека царя Аш-
шурбанапала. Гибель Ассирии. 

Государство Урарту. Города, мастера-оружейники, сопротивление ассирийскому завоева-
нию. 
Возникновение Нововавилонского царства. Халдеи. Завоевания нововавилонских царей. 

Вавилонское пленение иудеев. Город Вавилон — «царь городов», символ могущества вла-
сти и смешения народов. Ветхозаветное повествование о Вавилонской башне. Вавилон-

ские зиккураты. Висячие сады — одно из семи чудес света. Падение Вавилона.  
Возвышение Персии. Персидская империя — крупнейшее государство Древнего мира. 
Кир Великий, его завоевания. Дарий I во главе «страны стран». Устройство Персидской 

империи. Сатрапии. Учреждение государственной почты. Обновление денежной системы. 
Столицы персов. Народы в составе Персидской империи. Зороастризм — религия древних 

персов. 
Тема 5. Древняя Индия. Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и 
занятия древнейших жителей Индии, Дравиды. Первые города-государства, жизнь в них. 

Арии в Индии. Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махаб-харата». Индуизм — 
религия древних индийцев. Карма. Йога. Знания древних индийцев, цифры, изобретение 

нуля, шахматы. 
Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. Образ жизни представителей раз-
ных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство Маурьев.  

Тема 6.  Древний Китай. Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы — 
центры формирования древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. 

Объединение Китая. Первая Китайская империя, ее император Цинь Шихуанди. Устрой-
ство Китайской империи. Войны империи. Великая Китайская стена. Китайские иерогли-
фы, каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и его учение. Представления древних 

китайцев об устройстве мира. Изобретения и открытия древних китайцев. Великий шел-
ковый путь.  

Тема 7. Цивилизации Древней Америки. Индейцы — древнейшие жители Америки. 
Основные занятия жителей Древней Америки: выращивание кукурузы, картофеля, поми-
доров. Индейцы ольмеки, их города, пирамиды-храмы. Государство майя. Пирамида об-

щественного устройства у древних майя: царь, вельможи, воины, ремесленники, купцы, 
земледельцы, рабы. Верования древних майя, человеческие жертвоприношения. Иерогли-

фы майя. Солнечный календарь майя. Воспитание детей у майя. Ацтеки и инки. Государ-
ство инков. Узелковое письмо. Изолированность цивилизаций Древней Америки от дру-
гих цивилизаций Древнего мира.  

РАЗДЕЛ III. АНТИЧНОСТЬ 
Понятие «античность». История Древней Греции и история Древнего Рима — две состав-

ные части античности. 
ЧАСТЬ 1. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Тема 1. Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции. 

Земледелие и скотоводство. Бронзовый и железный века в истории Древней Греции.  
Боги Древней Греции. Герои греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение 

примера героев в жизни древних греков. 
Первые государства на Крите. Держава царя Миноса. Дворец в Кноссе. Раскопки на Кри-
те. Минойская культура. 

Греки-ахейцы. Ахейская Греция. Города-государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и 
воины-ахейцы. Дорийское завоевание и гибель ахейской (микенской) цивилизации.  

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 



Тема 2. Полисы Греции и древнегреческая демократия. Возникновение полиса. Жизнь 
греков после дорийского завоевания. Начало возрождения Греции. Превращение древнего 
полиса в государство. Устройство древнего полиса-государства. Тирания. Аристократия и 

народ (демос). Войско полиса, гоплиты и фаланга. 
Великая греческая колонизация. Причины и направления колонизации. Метрополии и ко-

лонии. Результаты колонизации. Колонии на северных берегах Черного моря. Греки и 
варвары. Скифы. 
Два великих полиса: Афины и Спарта. Рождение демократии в Афинах. Господство знати. 

Законодательство Солона, установление разрядов афинских граждан. Реформы управле-
ния в Афинах. Тирания Писистрата, ее свержение. Реформы Клисфена. Историческое зна-

чение древнегреческой демократии. 
Олигархическая Спарта. Возникновение Спартанского государства. Жители Спарты. Ре-
формы Ликурга. Общественное устройство Спарты. Граждане и неграждане. Спартанская 

семья. Воспитание детей и молодежи в Спарте. Лаконичность. 
Победа греческой демократии над восточной деспотией. Греко-персидские войны. Причи-

ны войн персов с греками. Битва при Марафоне. Поход персидского царя Ксеркса. Битва у 
Фермопил. Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и Микале. Резуль-
таты греко-персидских войн. Причины и историческое значение победы греков. 

Тема 3. Расцвет Греции. Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. 
Народное собрание. Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). 

Военная сила Афин. Рабство в Афинах. 
Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий. Греческие архитектур-
ные ордеры. Скульптура. Мирон, Поликлет, Пракситель. 

Древнегреческий театр. Его происхождение. Устройство театра. Актеры. Трагедия и ко-
медия. Великие трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. 

Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация игр. Виды состязаний. 
Судьи. Олимпионики. 
Греческая философия. Великие философы Пифагор, Платон, Аристотель. 

Обучение детей в Древней Греции. Школа. Педагоги и ученики. Важнейшие предметы 
изучения, музыка, гимнастика. Гимнасий, Академия и Ликей. Воспитание мальчиков. 

Воспитание девочек. Детские игры. 
Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Еда. День афинского гражданина. 
Как жили женщины и дети. 

Тема 4. Упадок Греции. Рождение нового мира.  Возвышение Македонии. Пелопоннес-
ская война. Македонский царь Филипп и его завоевания. Македонская армия. Борьба гре-

ческих полисов против македонского завоевания. Оратор Демосфен. Битва при Херонее и 
ее последствия. 
Александр Македонский — историческая личность и легенды о нем. Первые победы 

Александра. Поход в Малую Азию. Завоевание Сирии, Финикии, Египта.  Разгром дер-
жавы персов. Борьба народов Средней Азии против македонян. Индийский поход Алек-

сандра. Смерть Александра в Вавилоне. Империя Александра. 
Восток и Греция после Александра Македонского. Возникновение новых государств, цар-
ство Селевкидов, царство Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, Александрия Египет-

ская. Фаросский маяк. Мусей. Александрийская библиотека, наука и ученые.  
ЧАСТЬ 2. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 1. Ранний Рим. Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. 
Рим эпохи царей. Предания об основании Рима. Город на семи холмах. Римская община, 
ее сравнение с греческим полисом. Гражданин римской общины, сочетание прав и обя-

занностей. Царь и знаки царской власти. Римский народ. Патриции и плебеи. Преобразо-
вания царя Сервия Туллия в сравнении с реформами Солона в Афинах. Свержение по-

следнего римского царя и установление республики. 



Ранняя республика. Государственное устройство. Магистраты. Народное представитель-
ство. Римские сословия. Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор. Завершение 
борьбы патрициев и плебеев. 

Римская семья. Древние нравы римлян. Римская религия: высшие боги, хранители домаш-
него очага. Отношение римлян к богам и духам. Римские жрецы. 

Завоевание Италии Римом. Войны с вольсками и этрусками. Нашествие галлов на Рим. 
Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение истории ранней респуб-
лики. 

Тема 2. Поздняя республика. Пунические войны. Карфаген — могущественная держава 
Древнего мира. Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, ее итоги. Ход вто-

рой Пунической войны. Битва при Каннах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший. 
Третья Пуническая война и окончательное падение Карфагена. 
Римская армия, вооружение римлян. Завоевание Греции и Македонии Римом. Превраще-

ние Рима в мировую державу. Римские провинции . 
Тема 3. Гражданские войны в Риме. Гибель республики. Земельные реформы братьев 

Гракхов.. Судебная реформа Гая Гракха. Римские всадники. Деятельность Гая Гракха по 
созданию римских колоний за пределами Италии. 
Рабство в Древнем Риме. Источники рабства. Положение рабов. Занятия рабов. Гладиато-

ры. Восстание Спартака. 
Первая гражданская война. Первый триумвират и его распад. 

Установление диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь — историческая личность и легенды.  
Тема 4. Возникновение и расцвет Римской империи. Третья гражданская война. Второй 
триумвират. Первый император Рима Октавиан Август. Единовластие Августа. Расшире-

ние Римской империи. Первые столкновения римлян с германцами. Попытка Августа вос-
становить древние нравы римлян. Век  «золотой латыни», поэма Вергилия «Энеида», Го-

раций, Меценат. 
Преемники Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии — стро-
ители империи. Колизей. Гибель Помпей. Быт и нравы римской аристократии эпохи им-

перии. 
Возникновение христианства. Восточные боги в Риме, Митра. Рим и Иудея. Исторические 

свидетельства об Иисусе Христе. Евангельская история Иисуса Христа. Апостолы. Пер-
вые общины христиан. Возникновение церкви.  
«Золотой век» Римской империи. Император Траян. Война с даками. Философ на троне 

Марк Аврелий. Рим — столица империи. Архитектура и строительное искусство римлян. 
Пантеон. 

Римляне в повседневной жизни. Лицо императорского Рима. Портрет. Жилища римлян. 
Одежда, еда и питье. Бани. Римская школа. Дети в семье и в школе, игры и игрушки рим-
ских детей. 

Тема 5. Поздняя империя. Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой им-
перии, тяжелое положение населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление импе-

рии. Император — «бог и господин». Диоклетиан. Табель о рангах. Обожествление и не-
ограниченная власть императора. 
Константин I Великий. Константинополь — новая столица империи. Христианская цер-

ковь во времена Константина Великого. Первый Вселенский собор в Никее. Символ веры.  
Разделение империи на Западную и Восточную. Великое переселение народов. Готы, ван-

далы. Нашествие гуннов. Падение Западной Римской империи. Восточная Римская импе-
рия в VI в., кодификация римского права при императоре Юстиниане. Историческое зна-
чение римского права. 

Политическое и правовое наследие Древнего Рима, его значение для современности. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отно-
шений. 5 класс. 



 
 

 
№  Тема  Материалы по Вологодской 

области и Грязовецкому 

району  

Количество часов  

1  Древнейшие люди  Древнейшее население наше-

го края  

1 (как компонент уро-

ка)  

2  Родовые общины охотников и 

собирателей  

Наш край в первобытную 

эпоху  

1(как компонент уро-

ка)  

3  Возникновение земледелия и 

скотоводства  

Занятия населения нашего 

края.  

1 (как компонент уро-

ка)  

4  Зарождение искусства и рели-

гиозных верований.  

Религиозные верования насе-

ления нашего края.  

1 (как компонент уро-

ка)  

Тематическое планирование 5 класс 
 

№ Название раздела Количество 

часов 

контрольные работы 

/проекты, практиче-

ские работы, лабора-

торные работы 

 Введение. 3  

 Раздел 1. От первобытности к цивилизации 7  

 РАЗДЕЛ II. Древний Восток 18 Контроль знаний 

 РАЗДЕЛ III. Античность   

 ЧАСТЬ 1. Древняя Греция 18  

 ЧАСТЬ 2. Древний Рим 18 Контроль знаний 

 Итоговое повторение 2  

 резерв 2  

 итого 68  

 
 

6 КЛАСС 

 

История Средних веков (не менее 26 ч) 

Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание. «Светлый» и 
«тёмный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневеко-

вья. Периодизация истории Средних веков. Особенности развития Азии, Африки и Аме-
рики в эпоху Средневековья. Роль традиций. Кочевой мир, его значение в истории. Формы 

взаимодействия народов и цивилизаций Европы, Азии и Африки в Средние века. Источ-
ники по истории Средних веков, их богатство и многообразие. Проблема сохранения 
культурного наследия Средневековья. Письменные, изобразительные, вещественные ис-

точники. 
РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА 

Западная Европа в V–VII вв. 

Великое переселение народов, его значение в истории Европы. Германские племена. Об-
разование и отличительные черты германских королевств. Гибель Бургундского королев-

ства в «Песни о Нибелунгах». Остготское королевство в Италии. Теодорих и Боэций. 
Причины слабости и гибель Остготского королевства. Франкское завоевание Галлии. 

Хлодвиг. Династия Меровингов. Усиление королевской власти. История с Суассонской 
чашей. Организация управления. Королевский двор. Дружина. Графы. «Салическая прав-
да». Принятие франками христианства и его значение. Изменения в положении церкви в 

IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование христианских догматов. 



Учение о таинствах. Вселенские соборы. Ереси. Никейский собор и осуждение арианства. 
Никео-Цареградский Символ веры. Учение о Святой Троице. Отцы церкви. Священное 
Предание и его место в христианском вероучении. Устройство церкви. Структура и 

иерархия духовенства на Востоке и на Западе. Патриархи. Возникновение папства. Цер-
ковная десятина. Монашество. Отшельничество и монастырская община. Монастырские 

уставы и монашеские ордена. Возникновение бенедиктинского ордена. Монастыри как 
центры культуры. Византия и Иран. Особенности развития Восточной Римской империи 
по сравнению с Западной. Территория и население. Происхождение названия Византия. 

Основание и расцвет Константинополя. Особенности императорской власти. Византий-
ский придворный церемониал. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Войны 

Юстиниана на Западе и на Востоке. Покорение Вандальского и Остготского королевств. 
Свод Юстиниана. Строительство в Константинополе и в Равенне. Судьба Византии в VII–
XI вв. Византия и арабы. Значение искусства дипломатии. Взаимоотношения Византии с 

Русью: войны, торговля, религиозные и культурные связи после принятия Русью христи-
анства из Византии. Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и от-

личительные черты византийской церковной архитектуры. Базилика, её устройство. Собор 
Святой Софии как высшее достижение византийской архитектуры. Крестово-купольные 
храмы, их значение. Храм как образ мира и синтез искусств. Мозаики, фрески, иконы. 

Иран в V–VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Роль Великого шёлкового 
пути и других трансазиатских торговых путей. Зороастризм и его эволюция при Сасани-

дах. Иран при Хосрове I и Хосрове II. Реформы управления. Усиление власти шахинша-
хов. Войны с Византией. Причины ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости. Осо-
бенности развития Ирана под властью арабов и монголов. 

Арабский мир в VI–XI вв. Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное 
устройство и племенная вражда. Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. 

Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязан-
ности мусульман. Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины  успехов ара-
бов. Омейяды и Аббасиды. Багдад в эпоху его расцвета. Сунниты и шииты. Распад Хали-

фата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы 
и искусства. Авиценна. Арабские путешественники. Школы и медресе. Мечеть. Быт и 

культура повседневной жизни. Книги и библиотеки. 
Европа в VIII–XI вв. Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. 
Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Пипин Короткий и 

начало правления династии Каролингов. Создание Папского государства. Войны Карла 
Великого. Христианизация саксов. Поход в Испанию как сюжетная основа «Песни о Ро-

ланде». Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. «Каро-
лингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.  Скандинавия и её 
обитатели. Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Норманны 

и путь «из варяг в греки». Государства викингов в Европе. Англо-саксонские королевства. 
Норманны и Англия. Альфред Великий и его успехи в борьбе с норманнами. Нормандское 

завоевание Англии. Франция и Германия в IX–XI вв. Феодальная раздробленность во 
Франции. Династия Капетингов. Борьба германских королей с нашествиями венгров. Воз-
никновение Венгерского королевства. Усиление королевской власти в Германии и созда-

ние Священной Римской империи. Власть императоров. Их отношения с церковью. Древ-
ние славяне: прародина, расселение, занятия, устройство общества. Западные, восточные 

и южные славяне. Складывание первых славянских государств. Принятие христианства в 
славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя.  Значение приня-
тия христианства. Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славян-

ской письменности и его значение. Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель. Воз-
никновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей. Принятие ими коро-

левского титула. 
ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 



Феодальное общество. Складывание нового устройства общества. Формирование зави-
симого крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных от-
ношений. Понятие феодализма. Узкое и широкое понимание феодализма. Сеньоры и вас-

салы, специфика 

отношений между ними. Феодальная иерархия Рыцарство. Вооружение и боевая тактика 

рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Турниры. Геральдика. Ры-
царская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. Третье сословие. Крестьяне и 
сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Лично зависимые крестьяне. Жизнь 

крестьянина. Трёхполье. Крестьянская община, её функции и значение. Натуральное хо-
зяйство. Верования и культура крестьян. Средневековый город. Упадок городской жизни 

в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых городов. 
Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. 
Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневе-

ковое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. Организация 
торговли. Торговые пути. Средиземноморье и Балтика как основные регионы морской 

торговли. Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное хозяйство. Новое в 
мировосприятии горожан. 
Католическая церковь в X–XIII вв. Основы могущества церкви. Упадок морального ав-

торитета церкви в X–XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между 
католицизмом и православием. Идея папской теократии и попытки её реализации. Борьба 

империи и папства в XI в. XII–XIII века: папство в зените могущества. Иннокентий III.  
Ереси XI–XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и альбигойцы. Борьба 
церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены францисканцев и доминиканцев, 

их роль в укреплении католической церкви. Причины и начало Крестовых походов, их 
участники. Клермонский собор. Ход и результаты Первого Крестового похода.  Государ-

ства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Тевтонский орден в Прибал-
тике. Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его  переломный характер.  
Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

Разные судьбы государств 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами. Укрепление 
королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Ге-
неральных штатов. Сословная монархия. Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с 

папством и «авиньонское пленение». Воздействие Нормандского завоевания на развитие 
Англии. Внутренняя политика Вильгельма Завоевателя. «Книга Страшного суда». Могу-

щество королевской власти в конце XI–XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II 
Плантагенета. Великая хартия вольностей, её историческая роль. Возникновение и отли-
чительные черты английского парламента. Новый этап борьбы империи и папства. Поли-

тика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и в Германии. Коло-
низация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и 

ослабление императорской власти во второй половине XIII–XIV в. «Золотая булла». По-
ложение Чехии в рамках Священной Римской империи. Расцвет Чехии в правление Карла 
IV Люксембурга. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян 

Гус. Гуситские войны и их значение. 
Европа в XIV–XV вв. Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», 

её экономические и социальные последствия. Преследования иудеев.  Изменения в отно-
шениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение крестьян от личной зависимости. 
Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами после «Чёрной  смерти». Жа-

керия. Её причины и ход. Восстание Уота Тайлера. Требования восставших. Причины по-
ражения. Последствия восстания. Причины и начало Столетней войны. Поражения фран-

цузов, их причины. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. За-
вершение Столетней войны и её итоги. Борьба французских королей с бургундскими гер-



цогами и завершение объединения Франции. Внутренняя политика Людовика XI.  Война 
Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII 
Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление ко- 

ролевской власти в правление Фернандо и Изабеллы. Их религиозная политика. Страны 
Балканского полуострова в XIV–XV вв. Ослабление 

Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на 
Балканах. Причины успехов османов. Византия в поисках спасения. Ферраро-
Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской культуры на 

другие страны. 
Культура Западной Европы в XI–XIII вв. Культурный подъём XII–XIII вв. Возникновение 

и устройство университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Ваганты.  
Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Фома Аквинский. Алхимия. Род-
жер Бэкон. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Отличительные 
черты романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и отличительные черты готи-

ческого стиля. Изменения в культуре Западной Европы в XIV–XV вв. Гутенберг и изобре-
тение книгопечатания. Его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. 
Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. Появле-

ние ростков Возрождения за пределами Италии.  
МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и касты. Роль ка-
стовой системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского султаната. 
Вторжения монголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религии Индии. До-

стижения индийской культуры.  
Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шёлко-

вый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество. Развитие связей 
со странами Запада. Свержение монголов и утверждение династии Мин. Китайское обще-
ство. Императорская власть и чиновничество. Достижения китайской науки, литературы и 

искусства. Изобретение книгопечатания. Золотой век китайской поэзии. Влияние буддиз-
ма на искусство. Пагоды. Изобретение фарфора. Каллиграфия. Живопись.  

Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая. Происхождение назва-
ния страны. Отличительные черты японского общества и государства. Императоры и 
сёгуны. Самураи. Культура Японии. Искусство разведения садов. 

Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок, их занятия. Роль тюрок как 
дипломатических и культурных посредников между великими цивилизациями Средневе-

ковья. Роль тюрок в распространении жёсткого каркасного седла и стремян. «Кочевые 
империи». 
Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль над Великим шёлко-

вым путём. Уйгурский каганат. Великая Болгария и её распад. Возникновение Первого 
Болгарского царства и Волжской Булгарии. Хазарский каганат, его войны с арабами. Ха-

зария и Русь. Печенеги и половцы, их отношения с Византией и Русью. Турки-сельджуки 
и турки-османы. Образ жизни и верования монголов. Их объединение и создание державы 
Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад Монгольской державы. 

Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 
Культуры и государства Африки и Америки. Особенности развития Африки. Магриб и 

Чёрная Африка. Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного Судана. Золото 
Ганы и Мали. Христианская Эфиопия. Церкви, высеченные из камня. Освоение человеком 
Америки. Старый Свет и Новый Свет. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения 

и особенности развития. Основные достижения Средневековья в Европе и в других частях 
света. Особая роль Европы, её способность к постоянному развитию. 

 



ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ 

ДО КОНЦА XV в.) (не менее  40 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 

в отечественной истории. Источники по российской 
истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые куль-

туры и общества.  
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в пред-
горном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.  

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 
разделение на три ветви - восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 
древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский кага-

нат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Ве-
ликий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу 

I тыс. н. э. 
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фак-
тор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княже-
ской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской госу-
дарственности. Князь Олег. Образование государства. 

Перенос столицы в Киев. 
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование террито-

рии государства Русь. 
Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.  

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Се-
верной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании си-

стемы геополитических интересов Руси. 
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, моза-
ики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 



Быт и образ жизни разных слоёв населения. 
Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 
Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. 
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского об-
щества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международ-

ного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 
Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искус-

ство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. 
Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и город-

ской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского че-
ловека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские об-
щины на территории Руси. 
Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Фор-

мирование системы земель - самостоятельных государств. Изменения в политическом 
строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших рус-

ских земель. Рост и расцвет городов. 
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.  

Международные связи русских земель. 
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.  
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Обра-

зование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство стра-
ны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и вклю-

чение в его состав части русских земель. 
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 
Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. 
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 
Народные выступления против ордынского господства. 



Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 
московских князей. 

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

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  
Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 
Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения 

с Московским государством. 
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 
символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. 
Расширение международных связей Московского государства. 
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и регио-

нальное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Москов-
ский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 
 
Понятия и термины:  

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Подсечно-огневая система 
земледелия, перелог, двухполье, трѐхполье. Натуральное хозяйство и рынок. Город. Кон-

цы и улицы (Новгород). Село. Дань, полюдье. Монархия, республика. Князь, вече, посад-
ник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, детские. Дружина. «Люди градские», «гра-
жане». Купцы. Гости. Смерды, закупы, холопы. Язычество, христианство, православие, 

ислам, иудаизм. Епархия. Монастырь. Митрополит. Патриарх. Автокефалия (церковная). 
Десятина. Раздробленность. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Барщина и оброк. Граффити. 

Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития, жи-
тийная литература. Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, тумен, нойон, баскак, 
ярлык, «выход». Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Государственная симво-

лика. Герб.  
Персоналии:  

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 
Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. Ярославичи: Изяслав, Святослав, 
Всеволод. Святополк Изяславич. Владимир Мономах. Мстислав Великий. Ярослав Осмо-

мысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. 
Всеволод Большое Гнездо. Мстислав «Удатный». Игорь Святославич. Чингисхан. Батый 

(Бату-хан). Александр Невский. Даниил Московский. Михаил Ярославич Тверской. Юрий 
Данилович. Иван Калита. Гедимин. Ольгерд. Ягайло. Витовт. Узбек. Мамай. Тохтамыш. 
Едигей. Тимур. Дмитрий Донской. Василий I. Василий Тѐмный. Иван III. Кирилл и Мефо-

дий. Митрополит Иларион. Нестор. Даниил Заточник. Сергий Радонежский. Стефан 
Пермский. Митрополиты Пѐтр, Алексий, Иона. Софья Витовтовна. Юрий Дмитриевич. 

Дмитрий Шемяка. Феофан Грек. Андрей Рублев. Марфа Борецкая. София (Зоя) Палеолог. 
Афанасий Никитин. Аристотель Фиораванти.  



События/даты:  

VI-IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы  
860 – поход Руси на Константинополь  

862 – «призвание» Рюрика  
882 – захват Олегом Киева  

907 – поход Олега на Константинополь  
911 – договор Руси с Византией  
941 – поход Игоря на Константинополь  

944 – договор Руси с Византией  
964-972 – походы Святослава  

978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве  
988 – крещение Руси  
1015-1026 – усобицы между сыновьями Владимира  

1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого  
XI в. – Правда Русская (Краткая редакция)  

1068 – восстание в Киеве  
1097 – Любечский съезд  
1113 – восстание в Киеве, «Устав» Владимира Мономаха  

1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха  
1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого  

1130-е – завершение разделения Руси на земли  
Начало XII в. – «Повесть временных лет»  
XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  

1147 – первое упоминание Москвы  
1185 – поход Игоря Святославича на половцев  

1199 – объединение Галицкой и Волынской земли  
1223 – битва на р. Калке  
1237-1241 – завоевание Руси Монгольской империей  

1240, 15 июля – Невская битва  
1242, 5 апреля – Ледовое побоище  

1242-1243 – образование Золотой Орды  
1325-1340 – княжение Ивана Калиты. 
1327 – антиордынское восстание в Твери  

1359-1389 – княжение Дмитрия Донского  
1378, 11 августа – битва на р. Воже  

1380, 8 сентября – Куликовская битва  
1382 – разорение Москвы Тохтамышем  
1383-1389 – закрепление великого княжения Владимирского за московским княжеским 

домом  
1389 – 1425 – княжение Василия I  

1395 – разгром Золотой Орды Тимуром  
1410, 15 июля – Грюнвальдская битва  
1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве  

1425-1462 – княжение Василия II  
1448 – установление автокефалии Русской церкви  

1462-1505 – княжение Ивана III  
1472 – прекращение выплаты дани в Орду  
1478 – присоединение Новгородской земли к Москве  

1480 – «стояние» на р. Угре  
1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве  

1487-1503 – присоединение Чернигово-Северской и части Смоленской земель  
1497 – принятие общерусского Судебника  



Реализация регионального историко-культурного стандарта в рамках изучения ис-

тории России (региональный компонент). 

Содержание учебного предмета «История Вологодского края» (изучается параллель-

но с курсом «История России») 

Природа и население Вологодского края в древности Природные условия ледникового 

периода, появление первых охотников на территории края.  
Каменный век. Появление племен на территории Вологодского края. Охота, рыболовство 
и собирательство как основные занятия. Производство керамики. Появление первобытно-

го искусства.  
Железный век. Климатические условия. Изготовление железных орудий труда и оружия. 

Освоение меди. Развитие земледелия. Возникновение городищ - поселений нового типа. 
Население. Коренные обитатели края – финно-угорские племена чудь, меря, весь. Рассе-
ление славян в крае в V–VI веках. Древнейшие поселения славян на берегах рек. 

Территория Вологодского края в составе Древнерусского государства. 

Население. VIII–IX века – вторая волна переселения славянских племен. Словене ильмен-

ские. Торговля. Пашенное земледелие.  
Белоозеро как административный, торговый и религиозный центр. Строительство первой 
в нашем крае церкви. 

Появление в IX–XI веках первых крупных торгово-ремесленных поселений. Распростра-
нение христианства. Волоки как сухопутные дороги. События, произошедшие в Белозерье  

в 1071 году.  
Борьба между Новгородом и Ростово-Суздальской землей за право собирать дань и охо-
титься в Заволочье и на других северных территориях. Основание новых погостов и го-

родков. Основание Вологды и Гледена. 
Вологодский край в середине XIII – XIV веках 

Время монгольского владычества. 1238 год – битва на реке Сити. Участие в битве Василь-
ка Ростовского (ему принадлежали Белоозеро и Устюг). Всеволод Ярославский. 
Ордынские баскаки. Восстания горожан против баскаков. 

Участие населения Вологодского края в Куликовской битве. Белозерский полк, князь Фе-
дор Романович. 

Население. Возрастание численности русских, ассимиляция финно-угорского населения 
края. Занятия населения.  
Княжества. Белозерское княжество. Белозерский князь Глеб Василькович (1238–1278). 

Переход Белозерского княжества к Москве. Ростовско-Устюжское удельное княжество. С 
1363 года Великий Устюг - центр обширного удела Ростовского княжества. Усиление за-

висимости княжества от Москвы.  
Культурное пространство. Возрастание значения Сухоно-Двинского речного пути. Воз-
растание роли Вологды. Первые сведения летописей о строительстве и наличии церквей и 

монастырей в крае (XII–XIII века). Древнейшие монастыри края. 
Вологодского край в период формирования единого русского государства. XV век. 

Города и центры. Города как центры ремесла и торговли. Исчезновение двух городов: 
старого Белоозеро и Гледена. Устьшехонский и Троице-Гледенский монастыри как память 
об этих городах. Рост городов -новый Белозерск, Вологда, Устюг и Устюжна. Укрепление 

торговых связей внутри края и с другими районами страны. Значительная роль в торговле 
монастырей: Кирилло-Белозерского, Спасо-Прилуцкого и других. Появление ярмарок. 

Борьба Новгорода и Москвы за Вологодский край в конце XIV – XV веках. Включе-
ние большей части новгородских земель края в Московское княжество в последние годы 
правления Василия II Темного (завещание 1462 года). Управление краем наместниками 

князей московских.  
Изменения в Вологодском крае после феодальной войны. Создание удельного Вологод-

ского княжества. Князь Андрей Меньшой. Переход Вологодского княжества под власть 
Москвы по завещанию Андрея Меньшого. 



Переход Вытегорского края и Заволочья в состав единого Русского государства после по-
хода Ивана III «миром» на Новгород в 1478 году. 
Белозерский князь Михаил Андреевич (1432–1486). Окончательная ликвидация Белозер-

ского княжества. 
Культурное пространство 

Рост общежительных монастырей: Спасо-Прилуцкий монастырь под Вологдой, Успен-
ский Кирилло-Белозерский и Ферапонтов в Белозерье, Троицкий Павлов Обнорский, Спа-
со-Нуромский монастыри и Корнилиев-Комельский в Грязовецких лесах. Монастыри-

миссионеры, монастыри-феодалы, монастыри-просветители, монастыри-тюрьмы. 
Церковные деятели: Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Ферапонт Можайский, 

Павел Обнорский, Корнилий Комельский, Дионисий Глушицкий. Просветительская и 
миссионерская деятельность Стефана Пермского. 
Нил Сорский и его пустынь – центр нестяжательства в русской церковной жизни и куль-

туре. 
Складывание общерусских основ быта и культуры населения. Летописание. «Житие 

Дмитрия Прилуцкого», «Житие Дионисия Глушицкого». 
Клетcкие и шатровые деревянные церкви. Шатровые храмы. Строительство каменных 
храмов: Формирование своеобразной живописи Севера России. Дионисий Глушицкий.  

Понятия и термины. Чудь, меря, весь, белозерцы, Заволочье, уставная грамота, общежи-
тельные монастыри, нестяжательство, клетские церкви, шатровые церкви.  

Персоналии. Синеус, данник Ян Вышатич, князь Глеб Василькович, князь Федор Рома-
нович, князь Андрей Меньшой, князь Михаил Андреевич, Димитрий Прилуцкий, Кирилл 
Белозерский, Ферапонт Можайский и Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, Корни-

лий Комельский, Дионисий Глушицкий, Стефан Пермский, Нил Сорский  
События и даты 

862 г. – призвание варягов на княжение в Новгород; начало правления Синеуса в Белоозе-
ре. 
1071 г. – народное восстание в Белоозере под предводительством волхвов  

1262 год – восстание против баскаков в Устюге. 
1462 г. - окончательный переход Устюжского края под власть Москвы и включение нов-

городских земель края в Московское княжество по завещанию Василия II. 
1478 г. – включение Вытегорского края и Заволочья в состав Московского княжества 
1481 г. – переход Вологодского княжества под власть Москвы 

1481 г.- возведение первого каменного храма в Вологодском крае (Спасо-Преображенский 
собор в Спасо-Каменном монастыре) 

1486 г. – ликвидация самостоятельности Белозерского княжества и вхождение его в состав 
Московского государства 

Тематическое планирование 6 класс 

  

№
  

Название раздела  Количество 

часов  

Контрольные 

работы 
/проекты, 

практические 
работы, лабо-
раторные ра-

боты  

 Введение.   1  

 РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА 10  

 ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 12 1 

 МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 5  

 Итого 28  



 Введение.   1  

 Тема I. Народы и государства 

на территории нашей страны в древности 

5  

 Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 10 (+1час наш 
край) 

1        

 Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 1 

 Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 9  

 Тема V. Формирование единого Русского госу-
дарства 

8  (1час наш 
край) 

 

 итого 40  

 Всего 68  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 6 класс. 

 
№  Тема  Материалы по Вологодской 

области и Грязовецкому 

району  

Количество часов  

1  Тема I. Народы и государства 

на территории нашей страны в 
древности 

Наш край в первобытную 

эпоху 

1(как компонент уро-

ка) 

2  Тема II. Русь в IX — первой по-
ловине XII в. 

Наш край в период образова-
ния  Руси 

2  (как компонент 
урока)+ 1 урок 

3  Тема III. Русь в середине ХII 
— начале XIII в. 

Наш край в  середине ХII — 
начале XIII в. 

3(как компонент уро-
ка)  

4  Тема IV. Русские земли в се-

редине XIII — XIV в. 

Наш край в середине XIII — 

XIV в. 

3 (как компонент уро-

ка)  

 Тема V. Формирование едино-
го Русского государства 

Наш край в период формиро-
вания единого Русского госу-

дарства 

3 (как компонент уро-
ка) +1урок 

 

 

 

 

 

7 класс  

ИСТОРИЯ РОССИИ  В XVI-XVII в.в. (не менее 40 часов) 

 

Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарожде-

ние европейского абсолютизма. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 
Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований. 



Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 
Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообра-

зие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 
Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 
Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 
Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюрикови-

чей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интер-
венции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский 
собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 
царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление кре-
постного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рын-

ка и возникновение первых мануфактур. 
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, ду-

ховенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псков-

ское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 
Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Ев-

ропы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Рас-

кол в Русской православной церкви. 
Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Воз-
никновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. По-

эзия. Развитие об- разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские геогра-
фические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья 
и Сибири. 



 
Основные события и даты 

1505—1533 гг. — княжение Василия III 

1510 г. — присоединение Псковской земли 
1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 

1521 г. — присоединение Рязанского княжества 
1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича (Ивана 
Грозного) 

1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 
1538—1547 гг. — период боярского правления 

1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 
1549 г. — первый Земский собор 
1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 

1552 г. — взятие русскими войсками Казани 
1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 
1558—1583 гг. — Ливонская война 
1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги  

1565—1572 гг. — опричнина 
1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 

1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича 
1589 г. — учреждение в России патриаршества 
1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

1604—1618 гг. — Смутное время в России 
1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 
1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 
1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-
литовских войск 

1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова 
1617 г. — Столбовский мир со Швецией 
1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

1632—1634 гг. — Смоленская война 
1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 

1648 г. — Соляной бунт в Москве 
1648 г. — поход Семёна Дежнёва 
1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных 

регионах страны 
1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской пра-
вославной церкви 
8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украи-

ны 
1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

1656—1658 гг. — война со Швецией 
1662 г. — Медный бунт 
1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 

1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 
1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича 

1682 г. — отмена местничества 
 



Основные понятия и термины 

Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев 
двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина.  

«Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казаче-
ство, гетман. Засечная черта. Самозванство. 

Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки 
нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 
 

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий 

III, Е. Глинская, Борис Фёдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. 
Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. 
Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил 

Фёдорович Романов, Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скура-
тов, Фёдор Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образова-

ния: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. Истомин, 
Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Пояр-

ков, С. Т. Разин, протопоп Сильвестр, С. Ф. Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет, 
митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов. 

 
Региональный компонент: Вологодский край в XVI – XVII веках. 

Территориально-административные изменения в крае. Формирование уездов и  земель. 

Города как центры уездов: Белоозеро (Белозерск),Вологда, Тотьма, Устюг, Шенкурск, 
Устюжна. 

Формы землевладения: земли черносошные и вотчинные. Категории крестьян  - черно-
сошные и частновладельческие: дворцовые, боярские, монастырские и  помещичьи. 
Традиционные занятия населения. Развитие пчеловодства. Солеварение. Сольвычегодское 

и Тотемское усолья. 
Городские ремесленники. Железное Поле, Устюжна Железопольская – город кузнецов.  

Появление дворов иностранных купцов, английской торговой конторы, канатной  ману-
фактур во второй половине XVI века в Вологде. 
Торговля и торговые пути. Место нашего края в развитии внешней политики России и 

международной торговли. Русское посольство 1556 года в Англию. Посол вологжанин 
Осип Непея. 

Реформы местного управления. Административная реформа 1551–1556 годов.  
Включение Вологды и Северных уездов по Сухонско-Двинскому пути в состав опрични-
ны Ивана Грозного. Вологда – вторая столица опричнины. Строительство царского дворца 

и Софийского собора в Вологде. 
На приграничных рубежах. Набеги казанских татар на Вологодский край.  Походы северян 

в Западную Сибирь. Укрепление торговых связей русских с народами Сибири после похо-
да Ермака и роль в этом населения северных уездов страны, в том числе и Вологодского 
края. 

Край во времена Смуты. Свержение Лжедмитрия I и ссылка поляков в города Поволжья и 
Севера. Борьба с тушинцами: 1609 г. - героическая оборона Устюжны. Вологжане в вой-

сках М. В. Скопина-Шуйского. Борьба за освобождение страны и края от польско швед-
ских интервентов в 1611-1619 гг.: участие в I и II ополчениях. Разорение Белозерска и Во-
логды, оборона Кирилло- Белозерского монастыря, Великого Устюга, Кичменгского Го-

родка. Социально- экономические последствия Смутного времени. 
Управление краем после Смуты. Социально-политическое развитие края. Рост повинно-

стей частновладельческих и черносошных крестьян и посадского населения.  



Экономическое развитие края в XVII веке. Оживление в сельском хозяйстве. Углубление 
специализации районов, рост товарности. Рост торговли. Падение значения Белозерска, 
Устюжны. Усиление экономического потенциала Вологды и Великого Устюга. Формиро-

вание областных рынков. Соляной бунт в Устюге (1648). 
Православная церковь. Образование новых монастырей. Проявления церковного раскола 

на территории края. Старообрядцы в крае. Патриарх Никон в ссылке, в Ферапонтове и 
Кирилло-Белозерском монастырях. 
Культурное пространство. Книжные собрания монастырей. Центры местного летописа-

ния: Устюг, Кирилло-Белозерский монастырь. Местные предания о пребывании Ивана 
Грозного в Вологде. Тотемские предания о Ермаке Тимофеевиче. 

Начало строительства каменных храмов с конца XV.  
Живопись, прикладное искусство. Фрески Дионисия в храме Рождества Богородицы Фе-
рапонтова монастыря (в 1500–1501). Развитие искусства книжной миниатюры. Различные 

виды прикладного искусства: резьба по дереву, кости и камню, шитье, художественное 
оформление тканей, ювелирное дело, резьба по дереву. Изделия устюжских кузнецов-

ювелиров. 
Градостроительство в XVII веке. Каменные стены Вологодского архиерейского дома. Ве-
ликая государева крепость в Кирилло- Белозерском монастыре.  

Вклад устюжан и тотьмичей в освоение и изучение Сибири. 
 

Понятия и термины 

Уезды, половины, станы, волости, деревни, починки, погосты, села, черносошные кресть-
яне, Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые пути 

Персоналии 

Осип Непея, иконописцы: Дионисий, Дионисий Глушицкий, Дмитрий Плеханов.  

События и даты 

1501 г. – роспись храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (Дионисий). 
1609 г. - оборона Устюжны от поляков 

1648 г. - соляной бунт в Устюге. 
Тематическое планирование 7 класс 

 
№ Название раздела Коли-

чество 

часов 

контрольные работы 

/проекты, практиче-

ские работы, лабора-

торные работы 

 Тема I. Россия в XVI в. 20  

 Тема II. Смутное время. Россия при первых Рома-
новых 

18 1 

 Резерв  2  

 итого 40  

 Введение 1  

 Европа в конце XV — начале XVII в. 5 1 

 Страны Европы и Северной Америки в  XVII  в. 15  

 Страны Востока в XVI—XVII вв. 5  

 резерв 2  

 итого 28  

 Всего 68  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 7 класс. 

 
№  Тема  Материалы по Вологодской 

области и Грязовецкому 

Количество часов  



району  

1  Тема I. Россия в XVI в. Наш край в XVI в. 3(как компонент уро-
ка) 

2  Тема II. Смутное время. 

Россия при первых Романовых 

Наш край в период Смутного 

времени. 

3  (как компонент 

урока) 

3   Наш край в XVIIв. 5(как компонент уро-

ка)  

 

 

 

8 КЛАСС 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.(не менее 40 ч) 

 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в пере-
довых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 
труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониа-

лизма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин -
Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое по-

сольство. 
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

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

ственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганиза-
ция армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообряд-
чество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппози-
ция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 
реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 

в. и территория его распространения.  
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий 

и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество.  За-

рождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  
Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.  
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Аст-

рахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 
России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 
Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 
арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные зна-
ния. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специаль-
ных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 



Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни со-
словий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в по-

литике европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсо-
лютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение си-
стемы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конфе-
ренция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольно-

сти дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, нацио-
нальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма-
нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—
1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-

турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоеди-
нения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румян-
цев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 
формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика пра-

вительства. 
Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное кре-

постное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социаль-

ные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Се-

верного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 
католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 
Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатски-

ми странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Фран-
цузская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным 
движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного 

положения. Россия — великая европейская держава. 
Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 
на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составле-



ния законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в анти-
французских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 
экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования 

и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 
Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естествен-
ных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура  
и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный харак-

тер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.  Жизнь 
в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 
Основные даты: 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 

1696 г. совместно с Иваном V) 
1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 
1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 
1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 
1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 
1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 
1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 
16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 
1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 
1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 
27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 
1714 г. — указ о единонаследии 
27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 
1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии  

1720 г. — сражение у острова Гренгам 
1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 
1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 
1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 
1725—1727 гг. — правление Екатерины I 
1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 
1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 
1741—1743 гг. — русско-шведская война 



1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 
1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 
1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 
1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 
1762—1796 гг. — правление Екатерины II 
1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 
21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 
1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 
1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей  

1775 г. — начало губернской реформы 
1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 
1787—1791 гг. — русско-турецкая война 
1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 
1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 
1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии  
11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

 
Основные понятия: 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Си-
нод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. 
Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный 

тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. 
Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). Ба-

рокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 
 
Персоналии:  

Петр I. Иван V. Царевна Софья. Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Анна Лео-
польдовна. Иоанн VI Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. Екатерина II. Павел I. 

В.В.Голицын. Ф.Я.Лефорт. П.Гордон. А.Д.Меншиков. Ф.А.Головин. Б.П.Шереметев. 
Ф.М.Апраксин. Я.В.Брюс. П.П.Шафиров. И.Мазепа. Н.Д.Демидов. Стефан Яворский. 
Э.И.Бирон. А.И.Остерман. Б.К.Миних. А.П.Волынский. И.И.Шувалов. П.И.Шувалов. А.П. 

Бестужев-Рюмин. А.Г.Орлов. Г.А. Потемкин. П.А.Румянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф.Ушаков. 
М.И. Кутузов. Е.И. Пугачев. Салават Юлаев. Е.Р.Дашкова.  

Феофан Прокопович. А. Нартов. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И. Н. Никитин. 
М.В.Ломоносов. Г.Байер. Г.Миллер. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. В.Н.Татищев. В.Беринг. 
А.Д.Кантемир. М.М.Херасков. Н.М.Карамзин. Г.Р.Державин. В.К.Тредиаковский. 

А.П.Сумароков. Д.И.Фонвизин. Ф.Г.Волков. В.И. Баженов. М.Ф.Казаков. В.В.Растрелли. 
Ф.С.Рокотов. Д.Г.Левицкий. В.Л.Боровиковский. Ф.И.Шубин. И.И. Ползунов. 

И.П.Кулибин. Д.С.Бортнянский. 
 
Региональный компонент: Вологодский край в конце XVII – XVIII вв. 

Вологодский край в эпоху преобразований Петра I.Посещения края Петром I. Вологжане - 
сподвижники Петра I 



Областные реформы Петра I и административно-территориальное деление края в первой 
четверти XVIII в. и образование Белозерской, Вологодской и  Великоустюжской провин-
ций. Местная бюрократия. Переписи населения. Усиление налогового гнета. 

Северная война и Вологодский край. Рекрутские наборы. Расквартирование войск.  Бело-
зерский и Вологодский пехотные полки. Участие вологжан в строительстве  флота (кум-

панства). 
Вологодский край после Петра Великого. 
Вологодское дворянство и купечество. Политическая борьба после Петра I и ссыльные в 

Вологодском крае. 
Вологодский край в 1760-1790-х годах. 

Внутренняя политика Екатерины II и ее претворение в Вологодском крае.  Создание Воло-
годского наместничества. Преобразование Вологодского наместничества в Вологодскую 
губернию. Появление новых городов — уездных центров. Генерал-губернатор А. П. 

Мельгунов. Участие представителей Вологодского края в работе  Уложенной комиссии 
1767 г. «Жалованная грамота дворянству» и ее основные положения. Губернское и уезд-

ные дворянские собрания. «Жалованная грамота городам». Создание городского само-
управления. Городские думы.  
Положение сословий. Гильдейское купечество Вологодского края. Проявление социаль-

ного протеста крестьян. 
Церковь в Вологодском крае в XVIII в. Секуляризация церковно- монастырского земле-

владения в Вологодском крае. Старообрядчество на территории края. 
Экономическое развитие Вологодского края в XVIII в. Население края. 
Различия в освоении территории края в XVIII в. и факторы,обусловившие эти различия. 

Системы земледелия в Вологодском крае в ХVIII в. Основные категории вологодского  
крестьянства в XVIII в. (крепостные, государственные, монастырские,  дворцовые), осо-

бенности их правового и экономического положения. 
Промышленность в городе и деревне. Мануфактуры. Ремесленное производство. Восста-
новление внешней торговли через Архангельск. Купечество Вологодского края в XVIII в. 

Вологодский городской банк. 
Землепроходцы Вологодского края и их роль в освоении Сибири и Дальнего Востока Рос-

сии. Образование Российско-американской кампании. М. М. Булдаков. Русская Америка. 
И. А. Кусков. 
Культурное пространство Вологодского края в XVIII в. 

Города Вологодского края в XVIII в.: население, характер застройки, городское жилье. 
Первые школы и училища. Открытие Главного народного училища в Вологде. Духовные 

учебные заведения. Деятельность вологодских архиереев XVIII в. по развитию культуры и 
просвещения в крае. 
Первые труды по истории края. А.А. Засецкий и его первая книга о Вологде.  Культурно-

просветительская деятельность А. В. Олешова. Поэт и драматург А. М. Брянчанинов. М. 
А. Засодимский. Деятели русской науки XVIII в. — выходцы из Вологды. 

Живопись и иконопись. Художественные промыслы. Изразцовое дело в  Великом Устюге. 
Великоустюжская чернь в XVIII в. 
Архитектура. Старое и новое в городской архитектуре. Перепланировка городов в послед-

ней четверти ХVIII в; развитие гражданской архитектуры. 
Памятники городской архитектуры Вологодского края XVIII в. 

Понятия и термины 

Бюрократия. Герб. Генеральное межевание. Гильдия. Городничий. Городской голова. Гу-
бернское присутствие. Дворянское депутатское собрание. Кумпанство. Магистрат. Ману-

фактура. Мещанин. Наместничество.Провинция. Ратуша. Ревизия. Ревизская сказка. Ре-
крут.Секуляризация. Уезд. Циркуляр. Ярмарка. 

Персоналии 



Государственные и губернские деятели: П. Ф. Бортников, А. В. Макаров, А. П.  Мельгу-
нов, И. Э. Миних, Общественные и религиозные деятели, деятели науки, культуры и  
образования: А. М. Брянчанинов, А. А. Засецкий, М. А. Засодимский, архиепископ Иосиф 

Золотой, И. А. Кусков. 
События/Даты 

1692 – первый приезд в Вологду Петра I. 
1719 – создание Вологодской, Белозерской и Устюжской провинций. 
1730 – утвержден герб г. Вологды, подготовленный графом Ф. М. Санти. 

1777 – образование города Череповца. 
1780 – образование Вологодского наместничества и образование городов  Кадникова, Гря-

зовца и Никольска. 
1780 – утверждены гербы Грязовца, Кадникова. 
1781 – утверждены гербы Белозерска, Великого Устюга, Вытегры, Кириллова, Никольска, 

Тотьмы, Устюжны. 
1786 – открытие Главного народного училища в Вологде. 

1796 – образование Вологодской губернии. 
 

 

Раздел III. Новая история 7-8 класс (не менее 50 ч)  
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце XV — 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 Евро-

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

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против рефор-
мационного движения. Религиозные войны. 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение револю-

ции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европей-

скими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значе-

ние революции.  
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 
«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, фран-
цузские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Об-

разование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы револю-

ции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные доку-
менты. Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, воз-

никновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрож-
дение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового време-

ни. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление 
театра. 



Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипло-
матия. 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 сёгуната Току-гава в Японии. 
Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее в начале XVIII 

в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 
художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный 

переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 
Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 
французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII 

вв.Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Международные 

отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 
№ Название раздела Количество 

часов 

контрольные ра-

боты /проекты, 

практические ра-

боты, лаборатор-

ные работы 

 Введение (1 ч) 1  

 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I 13 1  

 Тема II. Россия при наследниках Петра I:эпоха 
дворцовых переворотов 

6  

 Тема III. Российская империя при Екатерине II 9 1 

 Тема IV. Россия при Павле I 2  

 Тема V. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

9, 1 наш 

край 

 

 Итого по истории России 40  

 Новая история часть 2.   

 Европа в конце XVII — начале XVIII в. 5 1 

 Страны Европы и Северной Америки в  XVIII  в. 15  

 Страны Востока в конце XVII—XVIII вв. 5  

 повторение 1  

  26  

 резерв 2  

 всего 68  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 8 класс. 

 
№  Тема  Материалы по Вологодской 

области и Грязовецкому 

району  

Количество часов  

1  Тема I. Россия в эпоху преоб-
разований Петра I 

Наш край в эпоху преобразо-
ваний Петра I 

2(как компонент уро-
ка) 



2  Тема II. Россия при наследни-

ках Петра I:эпоха дворцовых 
переворотов 

Наш край в  эпоху дворцовых 

переворотов 

2  (как компонент 

урока) 

3  Тема III. Российская империя 
при Екатерине II 

Наш край при Екатерине II 2 (как компонент уро-

ка)  

4  Тема IV. Россия при Павле I Наш край при Павле I 1 (как компонент уро-
ка)  

 Тема V. Культурное простран-

ство Российской империи в 
XVIII в. 

Культура нашего  края 3 (как компонент уро-

ка) +1 

 

 

 

9 КЛАСС 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (не менее 40 ч) 
 

Александровская эпоха: государственный либерализм 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Аб-

хазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 
империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и ис-

торическое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в россий-
ском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в 

Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных ре-
форм. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 
программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.  

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврей-

ское население России. Начало Кавказской войны. 
Венская система международных отношений и усиление роли России в междуна-

родных делах. Россия — великая мировая держава. 
Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внут-

ренней политике Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного пе-
реворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 

тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 



Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Нико-
лая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Ша-
миля. Положение евреев в Российской империи.  

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 
власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских про-
тиворечий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец вен-
ской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Ан-
тарктиды. Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм).  
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

Российская культура как часть европейской культуры.  
Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 
направления его внутренней политики.  

Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного пере-
ворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржу-
азии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модерниза-
ции. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правово-

го сознания. Движение к правовому государству.  
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—

1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарож-

дение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консерва-
тивное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия ев-
ропейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы.  

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориаль-
ного роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восста-

ние 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. 
Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра 

II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная поли-
тика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попыт-

ки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы 

с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

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



Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие кре-
стьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распро-

странение марксизма.  
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма.  
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направле-

ния внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обществен-
ные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и пу-

тешественники. Историческая наука.  
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революци-

онно-демократическая литература.  
Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельно-

сти передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образова-
ния. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни.  
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры.  

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбани-
зация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в дере-
венской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 
времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравно-

мерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и поли-
тика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за пере-
дел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. 
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особен-

ности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.  
Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её ре-

формирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу по-

литических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства 

в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополисти-
ческого капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. 
Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 
рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие по-

литических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Гос-

ударства вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поля-



ки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования.  
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» рус-
ского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 
война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий.  

Реформы П. А. Столыпина и их значение.  
Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса 

на политическое и социальное реформаторство.  
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика вла-

стей.  

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 
Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции раз-

вития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Рус-

ская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура.  
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искус-

ство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дя-

гилева. Рождение отечественного кинематографа. 
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе 

и деревне в начале ХХ в. 
 

Основные даты: 

1801—1825 гг. — правление Александра I 
1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах» 

20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице 
25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 
1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета 

1811 г. — учреждение Царскосельского лицея 
1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османской империей  

12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война 1812 года 
26 августа 1812 г. — Бородинская битва 
1813—1814 гг. — Заграничные походы русской армии 

4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге 
1814—1815 гг. — Венский конгресс 

1815 г. — образование Священного союза 
1817—1864 гг. — Кавказская война 
1821 г. — образование Северного и Южного тайных обществ 

1824 г. — открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого театра 
14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади 

1825—1855 гг. — правление Николая I 
1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии  



1828 г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией  
1829 г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей  
1837 г. — строительство железной дороги Петербург —Царское Село 

1837—1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва 
1853—1856 гг. — Крымская война 

1856 г. — Парижский трактат 
1855—1881 гг. — правление Александра II 
1858—1861 гг. — присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока 

19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о кре-
стьянах, вышедших из крепостной зависимости» 

1862 г. — учреждение Санкт-Петербургской консерватории 
1863—1864 гг. — восстание в Царстве Польском 
1864 г. — Судебная реформа 

1864 г. — Земская реформа 
1867 г. — продажа Аляски Соединённым Штатам Америки 

1870 г. — возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 
1870 г. — реформа городского самоуправления 
1874 г. — Военная реформа 

1877—1878 гг. — Русско-турецкая война 
1878 г. — Берлинский конгресс 

1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией  
1 марта 1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II 
1881—1894 гг. — правление Александра III 

1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и обще-
ственного спокойствия» 

1882 г. — оформление Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии 
1884 г. — издание нового Университетского устава 
1890 г. — издание нового Земского положения 

1891—1892 гг. — голод в России 
1892 г. — создание Третьяковской галереи 

1893 г. — заключение союза с Францией 
1894—1917 гг. — правление Николая II 
1897 г. — введение золотого рубля 

1898 г. — образование Московского художественного театра (МХТ) 
1904—1905 гг. — Русско-японская война 

1905—1907 гг. — Первая российская революция 
9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье 
17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости» 

14—15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении 
6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении законосовещательной Государственной ду-

мы 
5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мира с Японией 
7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка 

17 октября 1905 г. — Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении Государ-
ственной думы 

9—19 декабря 1905 г. — вооружённое восстание в Москве 
11 декабря 1905 г. — закон о выборах в Государственную думу 
23 апреля 1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской империи» 

27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы 
9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. Столыпина 

20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и издание избира-
тельного закона 3 июня 1907 г. 



1907 г. — окончательное оформление Антанты 
1907—1912 гг. — деятельность III Государственной думы 
1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной думы  

 
Основные понятия: 

Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство.Теория 
официальной народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, 
нигилизм. Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, ра-

дикализм, анархизм, марксизм. РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-
революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы),октябристы, многопар-

тийность, Советы рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная дума. Кон-
ституционализм, парламентаризм. Монархизм. Революция. Классицизм, ампир, роман-
тизм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 

 
Персоналии:  

Императоры: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II  
Государственные и военные деятели: Н.Н.Новосильцев,М.М.Сперанский, 

А.А.Аракчеев, М.И.Кутузов, М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион, Д.В.Давыдов, 

С.С.Уваров, А.Х.Бенкендорф, Е.Ф.Канкрин, П.Д.Киселев, И.Ф.Паскевич, В.А.Корнилов, 
П.С.Нахимов, Н.А.Милютин, Д.А.Милютин, М.Т.Лорис-Меликов, Я.И.Ростовцев, 

И.В.Гурко, М.Д.Скобелев, К.П.Победоносцев, Д.А.Толстой, С.Ю.Витте, В.К.Плеве, 
П.А.Столыпин, С.О.Макаров, А.А.Брусилов.  

Общественные деятели: П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, Н.М.Муравьев, П.Я.Чаадаев, 

А.С.Хомяков, И.С.Аксаков, К.С.Аксаков, И.В.Киреевский, Н.Я.Данилевский, А.И.Герцен, 
П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев, М.А.Бакунин, С.Л.Перовская, Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, 

М.Н.Катков, Г.В.Плеханов, В.И.Засулич, Г.А.Гапон, В.М.Пуришкевич, В.В.Шульгин, 
П.Н.Милюков, С.А.Муромцев, П.Б.Струве, А.И.Гучков, М.В.Родзянко, В.М.Чернов, 
Б.В.Савинков, Ю.О.Мартов, В.И.Ленин.  

Деятели культуры: Г.Р. Державин, В.А.Жуковский, И.А.Крылов, Е.А.Боратынский, 
А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, 

И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.Г. Чернышевский, Н.А.Некрасов, 
Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.П.Чехов, И.А.Бунин, Д.С.Мережковский, А.А.Блок, А.А., 
О.Э.Мандельштам, М.И.Цветаева, В.В.Маяковский, В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, 

Н.А.Бердяев, К.И.Росси, А.Н.Воронихин, К.А.Тон, Ф.А.Шехтель, К.П.Брюллов, 
И.Н.Крамской, О.А.Кипренский, В. А. Тропинин, В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.М.Васнецов, 

В.А.Серов, М.А.Врубель, М.И.Глинка, А. С. Даргомыжский, Н.Г.Рубинштейн, 
П.И.Чайковский, М.П.Мусорский, Н.А.Римский-Корсаков, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, 
Ф.И.Шаляпин, С.П.Дягилев, М.Петипа, Серафим Саровский, митрополит Филарет (Дроз-

дов), митрополит Макарий (Булгаков) 
Деятели науки: Н.М. Карамзин, Н.И.Лобачевский, Д.И.Менделеев, Н.Н.Зинин, 

Н.Д.Зелинский, П.Н.Яблочков, А.Н.Лодыгин, А.С.Попов, Н.И.Пирогов, И.И.Мечников, 
И.П.Павлов, П.Н. Лебедев, И.М.Сеченов, К.А.Тимирязев, М.М.Ковалевский, 
Т.Н.Грановский, М.П.Погодин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский.  

Промышленники и меценаты: П.М.Третьяков, П.П. и В.П.Рябушинские, 
С.И.Мамонтов, династия Морозовых. 

Путешественники: И.Ф.Крузенштерн, Ф.Ф.Беллинсгаузен, Ю.Ф.Лисянский, 
М.П.Лазарев, Г.И.Невельской. 
 

Вологодский край в XIX – начале XX вв. 
I. Вологодский край в предреформенный период (1801-1861). 

Александровская эпоха. Участие вологжан в Отечественной войне 1812 г. Император 
Александр I в Вологде. 



Край в эпоху Николаевского самодержавия. 
Вологодские губернаторы и их вклад в развитие края. Административные, судебные и по-
лицейские учреждения на территории края. Реформа государственной деревни П. Д. Ки-

селева на территории края. Городское самоуправление. Создание жандармских органов. 
Ссыльные в Вологодском крае: В. И. Соколовский, Н. И. Надеждин, участники польского 

восстания.  
Вологжане в Крымской войне. 
Сословная структура населения — купечество, мещанство, дворянство, духовенство, кре-

стьянство. Органы сословного самоуправления. Отличие в положении крепостных и госу-
дарственных крестьян. Результаты указа «О свободных хлебопашцах» в крае. Проявления 

крестьянского социального протеста. 
Помещичье предпринимательство. Крестьянские промыслы. Появление  крупных ману-
фактур. Ярмарки. Вологодское купечество и его торговые связи. Благотворительность во-

логодского купечества. 
Транспортные артерии края. Завершение создания Мариинской водной  системы. Волог-

жане и освоение территорий в Северной Америке. 
Культурное пространство края в первой половине XIX в. 
Духовные учебные заведения. Народные училища и Вологодская гимназия.  Северная 

учебная ферма. Литературная жизнь в крае. К. Н. Батюшков. Появление театра. Открытие 
типографии и первая провинциальная газета «Вологодские губернские ведомости». 

Вологодская городская каменная и деревянная архитектура. Архитектура помещичьей 
усадьбы. Вологодский театр. Художественные промыслы. Выдающиеся вологжане — дея-
тели культуры и науки. 

II. Вологодский край в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. Приезд Александра 

II в Вологду. Крестьянские реформы 1860-х годов для помещичьих, государственных и 
удельных крестьян. Судебная реформа в крае.  
Создание земских учреждений и основные направления их деятельности на  территории 

Вологодского края. Городские думы и их роль в жизни городов.  
Эпоха Александра III. 

Институт земских начальников и сельские общества. Усиление административного кон-
троля за деятельностью судебных инстанций. Поддержка церковно-приходских школ и 
расширение их сети на территории края 

Пореформенный социум Вологодского края. 
Крестьянская поземельная община и ее роль в жизни деревни. Различные типы крестьян-

ских хозяйств. Крестьянские промыслы. Деятельность Н. Верещагина. Проведение желез-
ных дорог Вологда-Ярославль и Вологда-Архангельск и их влияние на развитие края. По-
явление новых отраслей промышленности в крае. Рост городов.  

Проявления общественных движений в Вологодском крае. 
Политические ссыльные в Вологодской губернии. Участие вологжан в  народническом 

движении в 1870-е гг. Участники восстания в Польше 1863—1864 гг. в вологодской ссыл-
ке. 
Культурное пространство края во второй половине XIX в. 

Формирование сети начального образования. Начало профессионального образования: 
Петровская ремесленная школа. Издательское дело в  Вологодском крае. Формы традици-

онной культуры крестьян и горожан. Вологодское краеведение. Вологжане — ученые. 
Писатели и поэты. Театральная жизнь в Вологде. Вологжане-художники. 
III. Проявления кризиса в Вологодском крае в начале XX в. 

Противоречия экономического и социального развития на рубеже веков. 
Численность населения и его социальный состав.  

Активизация культурно- просветительской деятельности интеллигенции.  
Экономика вологодской деревни.Промышленность городов. Вологда и Великий Устюг — 



основные центры промышленности.  
Первая российская революция 1905—1907 гг. 
Деятельность политических партий в Вологодском крае. Роль ссыльных в  активизации 

оппозиционного движения. Крестьянское движение в Вологодском крае в  1905—1907 гг. 
Избирательные компании по выборам в I и II Государственные думы. 

Общество и власть в Вологодском крае после революции. 
Активная деятельность губернатора А. Н. Хвостова по наведению порядка в губернии. 
Столыпинские аграрные преобразования в вологодской деревне.  

Культурное пространство Вологодского края в начале XX века. 
Уровень грамотности населения и система образования. Развитие профессионального об-

разования. Вологодский молочно-хозяйственный и учительский институты. Развитие кра-
еведения. Вологодское общество изучения Северного края. Уроженцы края — выдающие-
ся ученые. Меценатство. Традиционные формы проведения досуга (народные гулянья, ве-

черинки, самодеятельные концерты). Появление первых кинотеатров. Новые формы досу-
говой культуры: спортивные клубы и общества. Внедрение в быт достижений  техническо-

го прогресса: появление телефона, водопровода, электричества. 
Понятия и термины 
Акциз, владенная запись, волостной старшина, временнообязанный, выкупные платежи, 

гласный, губернская и уездные земские управы, губернское и  уездное земские собрания, 
землеустроительная комиссия, землеустройство, земская школа, земский начальник, ис-

правник, крестьянская община, крестьянские промыслы, меценат, мировой посредник, 
недоимка, отруб, полицмейстер, реальное училище, сельский сход, сельское общество, 
сельский староста, удельные крестьяне, уставная грамота, хутор, церковно-приходская 

школа. 
Персоналии 

Государственные деятели: И. А. Кусков, А. Н. Хвостов, С. Ф. Хоминский. 
Общественные деятели: Н. В. Верещагин, епископ Игнатий Брянчанинов, Х. С. Леденцов, 
Н. И. Надеждин, В. П. Обнорский, Н. В. Шелгунов, 

Деятели культуры: К. Н. Батюшков, А. М. Брянчанинов, В. В. Верещагин, В.  А. Гиляров-
ский, П. В. Засодимский  

Деятели науки: Е. А. Бурцев, Н. Е. Введенский, И. П. Лаптев, А. Ф. Можайский, М. Я. 
Мудров, Ф. Ф. Фортунатов, Х. А. Чеботарев, 
События/Даты 

1810 – открытие для судоходства Мариинской водной системы. 
1824 – посещение императором Александром I Вологодской губернии. 

1838 – выход первого номера газеты «Вологодские губернские ведомости». 
1849 – открытие театра в Вологде. 
1858 – посещение императором Александром II Вологодской губернии. 

1870 – начало работы Вологодского губернского земского собрания. 
1872 – открытие железнодорожного сообщения между Вологдой и 

Ярославлем. 
1904 - пуск первой электростанции в Вологде. 
1905 – завершено строительство железной дороги С.-Петербург-Вологда. 

1908 – открыт первый электротеатр (кинотеатр) в крае. 
1909 – создано Вологодское общество изучения Северного края (ВОИСК). 

1911 – открытие Вологодского учительского и Вологодского молочного 
институтов. 
 

9 класс. Зарубежная история.  (не менее 26 часов)  
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские вой-
ны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 



Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в стра-
нах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение соци-
алистических 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 тече-

ний и партий; возникновение марксизма. 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

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

няя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй им-
перии 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 им-
перии; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отно-
шения, 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 капита-

лизм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспор-
та 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, осво-
бодительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преоб-

разования эпохи Мэйдзи. 
Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступле-
ний. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отноше-
ния. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляри-
зация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художе-

ственной 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 инду-

стриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Мир к началу XX в.  

Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический про-

гресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп насе-
ления. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1914 гг.: традиционные общественные отно-
шения 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 9 класс 3ч. В неделю, 102 часа (в соответствии с 

учебным планом школы в 9 классе 3 часа в неделю)  

№ Название раздела Количество 
часов 

контрольные работы 
/проекты, практиче-
ские работы, лабора-

торные работы 

 Введение  1  

 Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 15 1 

 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 14  

 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 13 1 

 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 13  

 Тема V. Россия в начале XX в. 15  

 Повторение 3  

 Итого  74  

 Новая история.   

 Страны Европы и Северной Америки в первой 
половине ХIХ в. 

5  

 Страны Европы и Северной Америки во второй 
половине ХIХ в. 

5  

 Экономическое и социально-политическое раз-

витие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

5  

 Страны Азии,Африки и Латинской Америки  в 
ХIХ в. 

5  

 Развитие культуры в XIX в. 2  

 Международные отношения в XIX в. 2  

 Мир в 1900—1914 гг. 4 1 

 итого 28  

 всего 102 ч  

 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 9 класс. 

№  Тема  Материалы по Вологодской 

области и Грязовецкому 

району  

Количество часов  

1  Тема I. Россия в первой чет-

верти XIX в. 

Наш край в первой четверти 

XIX в. 

3(как компонент уро-

ка) 

2  Тема II. Россия во второй чет-
верти XIX в. 

Тема II. Россия во второй 
четверти XIX в. 

3 (как компонент уро-
ка) 

3  Тема III. Россия в эпоху Вели-
ких реформ 

Наш край в эпоху Великих 
реформ 

3 (как компонент уро-

ка)  

4  Тема IV. Россия в 1880—1890-

е гг. 

Наш край в 1880—1890-е гг. 2 (как компонент уро-

ка)  

5 Тема V. Россия в начале XX в. Наш край в начале XX в. 2 (как компонент уро-

ка)  

 
 

Контрольно-оценочные материалы 



Примерная контрольная работа   по теме «Древний Восток»  5 класс 
1. Междуречье располагалось между реками: 

 а) Волгой и Доном.  б) Тигром и Евфратом. 
в)  Нилом и Иорданом    г) Янцы и Хуанхэ 
2.  В какой стране мира были изобретены бумага и компас?  

1) в Египте    2) в Ассирии    3) в Палестине    4) в Китае 
3. Крупнейшие реки Китая: 

1) Ганг и Инд          2) Нил и Иордан 
3) Тигр и Евфрат    4) Хуанхэ и Янцзы 

4.  Большое и сильное государство называется: 
1) кастой    2) державой   3) общиной  4) колонией  

5. Священное животное, почитаемое в Индии: 
А) лев   Б) крокодил   В) корова     Г) тигр 

6. Самый известный мыслитель Древнего Китая: 
а) Кир  б) Конфуций    в) Цинь Шихуан    г) Ван Ли      

7.  Самый известный архитектурный памятник Китая: 
А) Пирамида Хеопса   Б) Великая китайская стена 

В) Вавилонская башня      Г) Сфинкс 
8. Правитель  Египта: 
А) раджа    Б) фараон    В) император     Г) царь. 
9. Что  из нижеперечисленного дала мировой цивилизации Древняя Индия: 
А) обычные цифры    Б) шахматы     В) буддизм    Г) все вышеперечисленное 

10.Установите соответствие между странами и характерными для них яв-
лениями. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 
  СТРАНА               ЯВЛЕНИЕ 

  А) Ассирия           1) царская дорога 
  Б) Египет              2) использование конницы 

  В) Персия             3) мумия 
  Г) Китай                4) компас 

Ответ: 

   А       Б       В       Г    

                

 
 

Примерная контрольная работа   по теме «Древний Рим»   5 класс 
  

1. Кто, согласно легенде, был первым царем Рима? 
А) Рем, Б) Ромул, В) Нумитор. 

2. Кто такие патриции? 
А) потомки основателей Рима, Б) потомки племени этрусков, 

В) потомки греческих колонистов в Италии. 
3. Должностные лица, избиравшиеся в республиканском Риме каждый год: 

А) сенаторы, Б) консулы, В) императоры. 



4. Какое племя жило на берегу реки Тибр, где был основан Рим? 
А) галлы, Б) этруски, В) латины. 

5. Как назывались завоеванные Римом области? 
А) «наше море», Б) провинции, В) царство варваров. 
6. Жрицы богини огня и домашнего очага: 

А) авгуры, Б) весталки, В) гаруспики. 
7. Что такое триумф? 

А) строительство триумфальной арки, Б) торжественный въезд в Рим полко-
водца – победителя, В) торжественное богослужение в Риме. 

8. Народный трибун, выступивший в защиту земледельцев Италии: 
А) Тиберий Гракх, Б) Катон, В) Сципион. 

9. Народные трибуны имели право произносить в Сенате слово «вето». Что 
оно означало? 

А) «приветствую», Б) «разрешаю», В) «запрещаю». 
10. Войсковое соединение римской армии: 

А) фаланга, Б) легион, В) преторий. 
 

Примерная контрольная работа   по теме «история средних веков»   6 

класс 
1. Государство франков в Галлии возникло 

1) в 476 г. 
2) в 486 г. 

3) в 496 г. 
4) в 1507 г. 

2. В период правления императора Карла Великого  
1) была составлена Салическая правда 

2) в битве при Пуатье были разбиты арабы 
3) был лишен власти последний король из династии Меровингов 

4) Франкское государство стало империей 
3. Что из названного относят к причинам разделения христианской церкви на 
Западную и Восточную в 1054 г.? 

1) начало крестовых походов 
2) разногласия в понимании важных положений вероучения 

3) распад империи Карла Великого 
4) натиск на Византию турок-сельджуков 

4. Установите соответствие между именем, понятиями и их определениями. 
Имя, понятия 

А) Мухаммед 
Б) хиджра 

В) халиф 
Г) медресе 

Определения 
1) год переселения Мухаммеда из Мекки в Медину 

2) пророк Аллаха 
3) религиозная мусульманская школа 



4) «наместник пророка» 
5. Наибольшего могущества Арабский халифат достиг в годы 

1) когда его столицей был Багдад 
2) когда его столицей был Дамаск 
3) когда правили четыре первых халифа 

4) когда Мухаммед вернулся из Медины в Мекку 
6. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Последствия араб-

ских завоеваний состояли в 
1) распространении ислама среди местного населения 

2) распространении арабского языка среди местного населения  
3) уничтожении последователей христианства и иудаизма 

4) развитии торговли по Средиземному морю и Индийскому океану 
7. Крестьянские повинности — это 

1) обязанности зависимых крестьян по отношению к сеньору (барщина, об-
рок) 

2) обязанности крестьян подчиняться власти сеньора 
3) обязанности крестьян отдавать десятую часть урожая сеньору 

4) обязанности крестьян служить в войске сеньора 
8. Установите соответствие между понятиями и их определениями. Запишите 
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Понятия 
А) рыцарь 

Б) вассал 
В) герб 

Г) турнир 
Определения 

1) состязания рыцарей 
2) представитель военного сословия 

3) человек, обязанный военной службой сеньору 
4) знак, символизирующий положение и родовитость рыцаря 

9. Инквизиция — это 
1) специальный церковный суд для борьбы с ересью 
2) отвергнутое церковью учение 

3) суд с участием присяжных 
4) суд, в котором не применялись судебные испытания и пытки 

10. Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции, рейхстаг в Герма-
нии — это 

1) органы сословного представительства 
2) органы королевской власти 

3) судебные органы 
4) органы городского самоуправления 

11. Что из названного относят к причинам Столетней войны? 
1) противоречия между Англией и Францией по поводу французских владе-

ний в Англии 



2) противоречия между Англией и Францией по поводу английских владений 
во Франции 

3) претензии французских королей на корону Англии 
4) стремление Англии вернуть город Кале 
12. Книгопечатание изобрел 

2) Иоганн Гутенберг 
2) Жак Кер 

3) Фрэнсис Бэкон 
4) Козимо Медичи 

 
 

Примерная контрольная работа   по теме «Русь в IX-XIIв. »   6 класс 
1. Выберите правильный ответ: 

а) княгиня Ольга отомстила за смерть князя Игоря: 
1) полянам 

2) кривичам 
3) древлянам 

4) дреговичам 
2. Крещение Руси произошло в: 
1) 882 г. 

2) 945 г. 
3) 980 г. 

4) 988 г. 
3. Автором «Поучения детям» является: 

1) Владимир Святой 
2) Владимир Мономах 

3) Ярослав Мудрый 
4) Мстислав 

4. Что является лишним в ряду? 
а) зависимое население Киевской Руси: смерды, закупы, холопы, рядовичи 

б) договоры Руси с Византией были заключены в: 907 г., 911 г., 944 г., 962г.  
5. Определите причины обращения к христианству: 
а) ослабление власти киевского князя 

б) неудачная попытка реформы язычества 
в) трудность установления контактов с христианским миром 

г) стремление Владимира Святого породниться с византийским императором  
д) несоответствие языческой религии уровню развития русского общества 

е) обострение борьбы между знатью и зависимыми крестьянами 
6. Расположите в хронологической последовательности: 

а) первое появление половцев на границах Руси 
б) княжение Ольги 

в) борьба Ярослава Мудрого со Святополком Окаянным 
г) княжеский съезд в Любече 

д) княжение Владимира Святого е) поход князя Олега на Византию 
7. Установите соответствие: 



а) князь Святослав                  1) запрещение долгового рабства 
б) князь Владимир Мономах    2) разгром            хазарского каганата 

                                                     3) завершение разгрома половцев 
                                                    4) дунайские походы 
                                                    5) устранение княжеских усобиц 

                                                     6) победа над Волжской Болгарией 
8. 0 каком событие идет речь в этом фрагменте стихотворения? 

...Киев поникнет, расплещется Волга, 
глянет Царьград обреченно и слепо, 

скачут лошадки Бориса и Глеба. 
Смертынка ждет их на выжженных ножнях, 

нет им пристанища, будет им плохо, 
коль не спасет их бездомный художник 

бражник и плужник по имени Леха. 
 

Примерная контрольная работа   по теме «Русь в середине XII - начале 
XIII века »   6 класс 

 
1. С именем какого князя связано первое летописное упоминание о Москве? 
1) Андрея Боголюбского 

2) Владимира Мономаха 
3) Юрия Долгорукого 

4) Романа Мстиславича 
2. К какому времени относится распад Руси на самостоятельные государства 

— земли? 
1) середина ХIХ веках  

2) конец ХIХ веках  
3) начало XI века 

4) середина XII века 
3. С организацией управления какой землёй Руси связаны должностные лица 

— посадник и тысяцкий? 
1) Галицко-Волынской 
2) Владимиро-Суздальской 

3) Новгородской 
4) Киевской 

4. В каком году князь Александр Ярославич разбил шведов в устье реки 
Невы? 

1) 988 г. 
2) 1054 г. 

3) 1125 г. 
4) 1240 г. 

Где проходила битва с монголами, закончившаяся поражением объединён-
ных русско-половецких войск? 

1) на реке Калке 
2) на реке Сите 



3) на реке Неве 
4) на Чудском озере 

5. Что из названного относится к результатам побед Александра Невского на 
Неве и Чудском озере? 
1) разгром войск хана Батыя 

2) укрепление безопасности северо-западных рубежей Руси 
3) начало распада Руси на самостоятельные земли 

4) разгром Ливонского ордена 
6. В каком городе находится Дмитриевский собор — памятник древнерусско-

го зодчества XII века? 
1) Владимир 

2) Новгород 
3) Москва 

4) Галич 
7. Какое из событий произошло позже всех других? 

1) захват Олегом Киева 
2) битва на Калке 

3) начало вторжения Батыя на Русь 
4) первое упоминание в летописи о Москве 
8. С какими городами связана борьба Руси в XIII веке с немецкими и швед-

скими рыцарями? 
1) Владимир и Суздаль 

2) Новгород и Псков 
3) Галич и Владимир-Волынский 

4) Киев и Любеч 
9. Ярлыком в XIII веке называли 

1) часть монгольского войска 
2) боевой порядок немецких рыцарей 

3) ханскую грамоту на право княжения 
4) поборы с покорённых народов 

10. Что из перечисленного было одним из последствий нашествия монголов 
на Русские земли? 
1) начало распространения христианства на Руси 

2) установление зависимости русских земель от ордынских ханов 
3) начало распада Руси на самостоятельные земли 

4) экономический подъём русских земель 
 

Примерная контрольная работа   по теме «Смута»   7 класс 
 

Задание 1. Соотнеси события и даты: 
1) Смутное времяА) 1612 г.  

2) ополчение Минина и Пожарского Б) 1598 г.  
3) избрание царем Бориса Годунова В) 1606 г. - 1607 г.г. 

4) восстание под предводительством  И.И. Болотникова Г) 1598 -1613 г.г. 
5) семибоярщина                                         Д) 1610 -1613  г.г. 



                                                              Е) 1613 г. 
Задание 2. Выбрать правильный ответ: 1. Династия первых русских царей  

называлась: 
а) Романовы                  б) Годуновы                            в) Рюриковичи 
2. Борис Годунов стал царем: 

а) так как являлся прямым наследником царского рода 
б) так как его избрал Земский собор                         в) так как  он хотел захва-

тить власть 
3. Самым тяжелым последствием Смуты для страны стало: 

а)  разорение русских земель         б) усиление боярства          в) слабость цен-
тральной власти 

Задание 3.  Ответить на вопросы: 1. . Объяснить причины Смутного времени.  
2. Кто сыграл главную роль в освобождении страны от интервентов? Пояс-

нить на примерах. 
Задание 4. Объяснить понятия: интервенция, Земский собор 

 
Примерная контрольная работа   по теме «Европа в 15-начале 17 в.в.»   7 

класс 
1. Выдающиеся мореплаватели, участники Великих географических откры-
тий (укажите лишнее): 

а) А. Веспуччи                                    в) Васко да Гама 
б) Ф. Магеллан                                    г) Б. де Лас Касас  

2. Первыми странами, вставшими на путь Великих географических откры-
тий, были: 

а) Англия и Португалия                       в) Нидерланды и Англия  
б) Португалия и Франция                     г) Португалия и Испания 

3. Реформация – это: 
а) широкое движение за переустройство католической церкви                      

б) деятельность, направленная на совершенствование системы управления в 
абсолютистских государствах               

в) борьба за сохранение сложившихся в обществе порядков 
г) борьба за сохранение сложившихся в католической церкви обычаев и дог-
матов 

4. Европейская Реформация началась в: 
а) Англии                 б) Италии                в) Германии                   г) Женеве 

5.  Соотнесите даты и события:  
1. 1519-1522 (1521) гг. 

2. 1588 г. 
3. 1562-1598 гг. 

4. 1598 г. 
а) Религиозные войны во Франции 

б) Нантский эдикт 
в) Кругосветное путешествие Ф. Магеллана 

г) Разгром непобедимой армады 



д) Массовое убийство гугенотов, послужившее поводом к началу религиоз-
ной войны 

 6. Обязательным признаком абсолютизма является: 
а) формирование централизованной системы управления 
б) прекращение деятельности представительных органов 

в) преследование религиозных меньшинств 
г) проведение политики веротерпимости 

7. Основными участниками религиозных войн второй половины XVI в. во 
Франции были: 

а) католики и лютеране                          в) гугеноты и лютеране 
б) католики и гугеноты                          г) сторонники и противники абсолю-

тизма 
8. Объяснить понятия: реформация, Возрождение, централизованное госу-

дарство 
 

 
Примерная контрольная работа   по теме «Правление Петра I. Северная 

война»   8 класс 
1.Основными направлениями внешней политики России при Петре I было: 
а) присоединение Закавказья 

б) завоевание выхода в Балтийское море 
в) завоевание выхода в Каспийское море 

г) борьба за выход в Черное море 
2. Главной причиной Северной войны  является: 

а) борьба России за выход в Черное море 
б) борьба России за выход в Балтийское  море 

в) борьба России за выход в Каспийское море 
г) борьба за возвращение исконно русских земель в Прибалтике 

3. Главным сражением Северной войны было: 
а) Полтавская битва 

б) битва  у д. Лесная 
в) битва за Нарву 
4. Окончательный поворот в пользу России произошел после морских сраже-

ний: 
а) у острова Гангут и мыса Гренгам 

б) в Азовском море 
в) у мыса Гангут и острова Гренгам 

5. Выбрать места сражений, связанные с Северной войной : 
а) Полтава      б) д. Лесная      в) Нарва       г) Азов 

д)  у р. Прут     е) Астрахань     ж) у м. Гангут 
6. К итогам Северной войны не относится: 

а) завоевание побережья Балтики 
б) укрепление авторитета России в Европе 

в) получение выхода к незамерзающим морям 
г) присоединение Сибири. 



Примерная контрольная работа   по теме «Правление Екатерины II»   8 
класс 

1. В период правления Екатерины II: 
а) произошла крестьянская война под предводительством Е. Пугачева 
б) произошла крестьянская война под предводительством С. Разина 

в) усилилась роль дворянства                       
г) укрепилось положение боярства 

д) усилилось закрепощение крестьян         
е) были впервые выпущены бумажные деньги – ассигнации 

з) Россия присоединила западную Белоруссию, правобережную Украину, 
часть Прибалтики 

2. В экономике России во второй половине 18 в.: 
а) росло число мануфактур с использованием наемного труда 

б) развивалось товарно-денежное хозяйство 
в) улучшилось положение крестьян 

г) увеличились налоги с крестьян в пользу государства 
д) слабо развивались капиталистические формы из-за сохранения крепостно-

го права 
3. Признаки разложения феодально-крепостнической системы выражались в 
следующем: 

а)  развитие товарного хозяйства                              
 б) увеличение барщины 

в) рост мануфактур с применением крепостного труда 
г) рост мануфактур с применением вольнонаемного  труда 

д) низкая покупательная способность крестьян 
е) сохранение крепостного права                           

4. Выбрать из списка тех военачальников, которые возглавляли русские ар-
мии во времена Екатерины II:а) П.А. Румянцев      б) Петр I      в) А.Д. Мень-

шиков   г) А.В. Суворов  д) Ф.Ф. Ушаков   е) Г.А. Потемкин   ж) Е.И. Пугачев 
5.  Причинами крестьянской войны в период правления Екатерины II стали: 

а) недовольство дворян политикой Екатерины II 
б) рост эксплуатации крестьян и работных людей 
в) произвол помещиков в отношении крестьян 

г) увеличение вольностей казаков 
6. Соотнести даты и события: 

А) правление Екатерины II  
Б) крестьянская война под предводительством Е.Пугачева 

В) «Жалованная грамота дворянству»  
Г) первая русско-турецкая война 

Д) Ясский мирный договор с Турцией  
1) 1773-1775 г.г.  

2) 1768-1774 г.г. 
3) 1762-1796 г.г. 

4) 1785 г. 
5) 1791 г. 



Примерная контрольная работа   по теме «Европа в 17- начале 18 в.» 8 
класс 

 
1. Одна из причин Английской революции середины XVII века состояла в: 
а) стремлении страны к государственной независимости; 

б) противоречиях между новым дворянством и буржуазией; 
в) недовольстве многих слоев населения политикой абсолютизма; 

г) недовольстве католиков религиозной политикой короля Карла I. 
2. Карл I созвал Долгий парламент, чтобы: 

а) ограничить королевскую власть;     б) найти деньги для ведения войны;       
в) упразднить палату лордов. 

4. Английская революция середины XVII века: 
а) привела к установлению парламентской монархии; 

б) способствовала формированию двухпартийной политической системы; 
в) утвердила всеобщее избирательное право; 

г) создала условия для развития капитализма. 
5. Мыслители эпохи Просвещения: 

а) считали разум главным средством совершенствования общества; 
б) критически относились к возможностям и способностям человека; 
в) призывали к революции, насильственному свержению старого общества.  

6. Выдающийся ученый-экономист эпохи Просвещения: 
а) А.Смит;             б) Д.Дидро;              в) Вольтер;               г) Ж.Ж.Руссо. 

7. В процессе  промышленного переворота происходит переход от: 
а)  ручного труда к машинному;       

б) труда крепостных к труду наемных рабочих; 
в) труда фермеров  к труду батраков. 

8. Промышленный переворот начался: 
а) во Франции             в) в Нидерландах   

б) в Англии  г) в английских колониях в Северной Америке 
9. В середине XVIII в. европейцы осуществили успешные колониальные за-

хваты в: 
а) Индии;             б) Китае;               в) Японии. 
 

 
 

 
Примерная контрольная работа   по теме «Россия в первой четверти 19 

в. Отечественная  война»   9 класс 
1. Коалиция - это: 

а) правительственный орган 
б) союз  нескольких государств 

в) договор между группами населения о борьбе против правительства 
2. Главной причиной войны Франции и России  было: 

а) стремление и той и другой стороны захватить новые территории 
б) стремление Наполеона  к мировому господству 



в) нежелание Александра 1 выполнять условия Тильзитского мира 
3. Направлением главного удара Наполеон  избрал: 

а) Санкт-Петербург 
б) Москву 
в) Киев 

4. Расположите в хронологической последовательности события Отечествен-
ной войны: 

а) Бородинское сражение 
б) Смоленское сражение 

в) оставление Москвы 
г) переправа через Березину 

д) Тарутинский маневр 
5. Бородинское сражение закончилось: 

а) победой русской армии 
б) поражением русской армии 

в) не принесло победы ни одной из сторон 
г) отступлением французской армии 

6. Укажите  неверный  ответ: Самыми известными руководителями парти-
занской борьбы были: 
а) Д.И. Давыдов    б) А.С. Фигнер   в) П.И. Багратион    г) В. Кожина 

7. Главной причиной победы над Наполеоном было: 
а) всенародный  характер войны 

б) суровая русская зима 
в) экономическая мощь России 

г) поддержка союзных стран 
8. Ополчение - это 

а) отряды, действующие в тылу врага 
б) отряды пехоты 

в) войско, создаваемое на добровольных началах  в помощь регулярной ар-
мии 

8) . Объяснить народный характер войны. 
9.Какую тактику выбрал Барклай-де-Толли и продолжил Кутузов  в первый 
период войны? Почему? 

 
 

 
Примерная контрольная работа   по теме «Отмена крепостного права»   

9 класс 
 

1. Каков был удельный вес крепостного крестьянства в России в середине 
XIX века? 

А) 37,5% населения Б) 50% населения В) 90% населения 
2. Реформа 1861 года сохраняла за помещиками: 

А) право собственности на ранее принадлежавших им дворовых людей 
Б) право собственности на все принадлежащие им земли 



В) на ½ часть помещичьей земли 
3. Кому принадлежат слова: «Лучше освободить крестьян «сверху», нежели 

ждать, когда они освободятся «снизу»? 
А) А.Герцену Б) Александру II В) А.Аракчееву Г) Д.Милютину 
4. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей 

за землю? 
А) 70 лет Б) 10 лет В) 49 лет 

5. До реформы 1861 г. крестьянами управляли помещики. Кто выполнял эти 
функции после отмены крепостного права? 

А) специально назначенные правительственные чиновники 
Б) мир, или сход, во главе со старостой 

В) староста, избираемый сходом 
6. Для осуществления выкупа земли по закону 19 февраля 1861 года крестья-

нин единовременно должен был внести 20-25% всей выкупной суммы. Кто 
выплачивал помещикам остальную часть? 

А) государство Б) земство В) дворяне 
7. Какие последствия имела крестьянская реформа? 

8. Объясни значение терминов и понятий: 
Реформа                 Мировой посредник                       Выкупная сделка 


