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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде 

от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «История» в 7-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую 

историю России» 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 7-9 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

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

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

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

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-
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ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации 

людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

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

явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, 

выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

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

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 

др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

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

исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах 

и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения 

в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе – на региональном материале; определять свое участие в общей работе 

и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные 

результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 
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владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории 

XVI–XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, 

четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI–

XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, 

схем). 

3. Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной 

и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

 устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.); 

 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 
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 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI–XVII 

вв., их участниках; 

 составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 

деятельность); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других 

странах в раннее Новое время; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской реформации; в) 

новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI–XVII вв. в 

европейских странах; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия. 

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

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения; 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI–XVII вв. с 

учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 

системы общественных ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI–

XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. (в 

том числе на региональном материале). 

 

8 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
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 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять систематические 

таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии 

Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в 

системе международных отношений рассматриваемого периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 
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 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

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

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать 

свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 

числе на региональном материале). 

 

9 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

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

в развитии ключевых событий и процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX – 

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

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

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

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и др.); 

 составлять систематические таблицы; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы» названы события и процессы Новейшей истории: Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война (1941—1945 гг.), 

распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

Крыма с Россией в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 
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 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

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

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

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

визуальных и вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

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

письменно в форме короткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX 

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

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

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

рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

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

художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

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

мире и России; в) масштабных социальных движений и революций в 

рассматриваемый период; г) международных отношений рассматриваемого периода 

и участия в них России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

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

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; в) определять и 

объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

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

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

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала 

XXI в. 



9 
 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

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

могло лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 

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

8. Применение исторических знаний: 

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

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

объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для 

современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала 

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

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

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному 

наследию в общественных обсуждениях. 

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

жизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях и 

процессах истории России XX – начала ХХI вв. 

 

Целевые ориентиры результатов рабочей программы воспитания, формируемые в 

рамках реализации рабочей программы по истории  (уровень ООО) 
 

Рабочая программа воспитания МБОУ Лонки –Ворцынской ООШ реализуется в том 

числе и через использование воспитательного потенциала уроков.  

Эта работа ориентирована на формирование целевых ориентиров результатов 

воспитания на уровне основного общего образования, которые могут быть сформированы, в 

том числе на уроках истории:  

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 
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Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 
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традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 
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Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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Содержание учебного предмета 

 7 класс 

 История Нового времени 

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 Европе. 

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

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

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

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII - XVIII в. 

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

значение 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, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; "отцы-основатели". 

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

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

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

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

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

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

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

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI - XVIII вв. 

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

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

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

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

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

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

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



14 
 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

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

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

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 

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

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

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

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. "Малая дума". 

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

Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

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

Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина 

и Феодосия Косого. 

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

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа - формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и "Уложение о 

службе". Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и "служилых городов". Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о "заповедных летах". 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 
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Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об "Урочных летах". Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

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

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601 - 1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Сметное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

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

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

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к "семибоярщине". Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. "Совет всей земли". Освобождение Москвы в 1612 г. 

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

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

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

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

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

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

религиозной традиции старообрядчества. 

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

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

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. 

Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 
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Россией и Речью Посполитой 1654 - 1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

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

сидение". "Чигиринская война" и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

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

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч - корабль русских первопроходцев. 

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

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

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

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

восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

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

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

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

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

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

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

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

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

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

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. "Синопсис" Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI - XVII вв. 

 

 8 класс 

История Нового времени 

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 Европе. 

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

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

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

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII - XVIII в. 

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

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII - XVIII вв.: 
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начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: "старый порядок" и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; "отцы-основатели". 

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

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

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

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

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

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

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

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI - XVIII вв. 

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

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

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

 

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

Россия в эпоху преобразований Петра I 

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

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

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

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

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

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

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

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

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

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

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - 

новая столица. 

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

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий. 

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

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

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

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

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

последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
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культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета "Ведомости". Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

"Европейский" стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

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

культуре. 

После Петра Великого: эпоха "дворцовых переворотов" 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

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

"Кондиции верховников" и приход к власти Анны Иоанновны. "Кабинет министров". Роль Э. 

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

жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 

и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. 

Шувалов. 

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

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

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

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

"Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство - "первенствующее сословие" империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

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

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

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

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

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

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

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
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Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

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

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

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

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

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

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

А.А. Безбородко. 

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

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

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

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

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

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

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

его "Путешествие из Петербурга в Москву". 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

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

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

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России 

к концу столетия. 

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

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

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

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание "новой 

породы" людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

"благородных девиц" в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 
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из дворянства. Московский университет - первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

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

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

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

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

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов "просвещенного абсолютизма" и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о "трехдневной барщине". 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

 

9 класс 

Новейшая история. 

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

Мир в 1900 - 1914 гг. 

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

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

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

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

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий XX в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910 - 1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Российская империя в XIX - начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801 - 1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и "молодые друзья" императора. Реформы государственного управления. 

М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

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

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

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

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

над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 
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Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

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

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

"православие, самодержавие, народность". Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

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

Европа: особенности взаимного восприятия. "Священный союз". Россия и революции в 

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

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

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

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

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

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

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

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 

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

Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

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

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

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

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

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. "Золотой век" дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 

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

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 

идей. Декабристы - дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

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

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

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

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

общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

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

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

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
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развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

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

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

"Народное самодержавие" Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

"контрреформы". Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

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

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье "оскудение". Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

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

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

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

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

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

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

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

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

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

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

градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

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

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

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

в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

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

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

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

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

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 
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анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

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

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

передел" и "Народная воля". Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа "Освобождение труда". "Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса". I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале XX века 

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

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

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

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

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика 

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

Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма 

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

дел. Оппозиционное либеральное движение. "Союз освобождения". "Банкетная кампания". 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

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

городских слоев, солдат и матросов. "Булыгинская конституция". Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 

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

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

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

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

революционных выступлений в 1906 - 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

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

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе. 

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

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

"Серебряный век" российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. "Мир искусства". 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. "Русские 

сезоны" в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
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обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

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

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

Введение 
Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории 

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

Российская революция 1917-1922 гг.  

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный 

кризис. 

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

Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. 

Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада 

страны. 

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

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

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

первые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная 

политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

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

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 

Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское 

зарубежье. 

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

России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на 

СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё 

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

военный лад. 

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

планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

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

СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря 

уничтожения (лагеря смерти). 

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

на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 

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

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

герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 
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Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная 

операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

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

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

капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

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

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой 

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

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

Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их 

пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в 

победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите 

исторической правды. 

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

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

трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о 

Великой Победе. 

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

1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции 

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

Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные 

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

РСФСР. 

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

Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское 

соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

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

Референдум по проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской Федерации 

1993 г. и её значение. 

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

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

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

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

правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. 



26 
 
Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные 

проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Отношения с США и Евросоюзом. 

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

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

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

Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 

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

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

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», 

«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления 

национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных 

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

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

«Сириус» и др.). 

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

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-

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

патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 

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

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

ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 
История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

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

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 

 

2. Тематическое планирование 

 

7 класс 

 

№ 

урока 

Тема раздела, урока 

1 Введение. От Средневековья к Новому времени.  

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

Реформация 
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2 Технические открытия и выход к Мировому океану. 

3 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

4 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

5 Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

6 Дух предпринимательства преобразует экономику. 

7 Европейское общество в раннее Новое время.  

8 Повседневная жизнь. 

9 Великие гуманисты Европы. 

10 Мир художественной культуры Возрождения. 

11 Рождение новой европейской науки 

12 Причины и начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

13 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

14 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

15 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

16 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных 

провинций. 

17 Парламент против короля. Революция в Англии. 

18 Путь к парламентской монархии. 

19 Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами в 

XVI-XVII вв. 

20 Тридцатилетняя война 

21 Международные отношения в XVI – XVII вв. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

22 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

23 Османская империя в XVI-XVII вв. 

24 Индия, Китай, Япония в XVI-XVII вв. 

25 Культура и искусство стран Востока в XVI—XVII вв. 

Итоговое повторение 

26 Значение раннего Нового времени 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в XVI в. 

27 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 

28 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 

29 Формирование единых государств в Европе и России 

30 Российское государство в первой трети XVI в. 

31 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 

32 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. 

33 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. 

34 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

35 Присоединение удмуртских земель к Российскому государству 

36 
Внешняя политика России во второй половине XVI в. Ливонская война: причины 

и характер 

37 
Внешняя политика России во второй половине XVI в. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство 

38 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

39 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

40 Опричнина 

41 Опричнина 

42 Россия в конце XVI в. 

43 Церковь и государство в XVI в. 

44 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 

45 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 

46 Повторительно-обобщающий урок по разделу I 

Смутное время. Россия при первых Романовых. 

47 
Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – начале 

XVII в. 

48 Смута в Российском государстве 

49 Смута в Российском государстве 

50 Окончание Смутного времени 

51 Экономическое развитие России в XVII в. 

52 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 

53 Изменения в социальной структуре российского общества 
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54 Народные движения в XVII в. 

55 Россия в системе международных отношений 

56 Россия в системе международных отношений 

57 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 

58 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол 

59 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 

60 Культура народов России в XVII в. 

61 

Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского человека в 

XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 

62 Народы Вятского края в XVII в. 

63 Повторительно-обобщающий урок по разделу II 

64 Повторительно-обобщающий урок по разделу II 1 

65 Наш край в XVI‒XVII вв. 

66 
Обобщение по теме "Россия в XVI-XVII вв.: от Великого княжества к царству" 

Итоговое повторение 

67 Итоговый урок 

68 Итоговый урок 

 

8 класс 

№ 

урока 

Тема раздела, урока 

1 Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному 

Становление индустриального общества (9 часов) 

2 Индустриальные революции: достижения и проблемы 

3 Истоки европейского Просвещения 

4 Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 

5 Наука: создание научной картины мира 

6 XIX в. в зеркале художественных исканий. Литература 

7 Искусство в поисках новой картины мира 

8 Искусство в поисках новой картины мира 

9 Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и 

государство 
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10 Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и 

государство 

Строительство новой Европы (8 часов) 

11 Консульство и образование наполеоновской империи 

12 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 

13 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 

14 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису 

15 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 

16 Германия: на пути к единству 

17 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

18 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества (5 часов) 

19 Германская империя: борьба за «место под солнцем» 

20 Великобритания: конец Викторианской эпохи 

21 Франция: Третья республика  

22 Италия: время реформ и колониальных захватов 

23 От Австрийской империи в Австро-Венгрии: поиски выходы из кризиса 

Две Америки (3 часа) 

24 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики 

25 США: империализм и вступление в мировую политику 

26 Латинская Америка в XIX в.: время перемен 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (4 часа) 

27 Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника» 

28 
Китай: традиции против модернизации. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества 

29 Османская империя в XVIII в. 

30 Культура стран Востока в XVIII в. 

Международные отношения: обострение противоречий (4 часа) 

31 Международные отношения: дипломатия или войны? 

32 Повторительно-обобщающий урок по истории Нового времени 1800-1900 гг. 

33 Повторительно-обобщающий урок по истории Нового времени 1800-1900 гг. 



31 
 

34 Итоговый урок 

История России 

 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

35 Россия и Европа в конце XVII века 

36 Предпосылки Петровских реформ 

37 Начало правления Петра I, борьба за власть 

38 Великая Северная война 1700-1721 гг. 

39 Реформы управления Петра I 

40 Экономическая политика Петра I 

41 Российское общество в Петровскую эпоху 

42 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 

43 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 

44 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 

45 Повседневная жизнь и быт при Петре I 

46 Значение петровских преобразований в истории страны 

47 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в эпоху преобразований 

Петра I» 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (4 часа) 

48 Эпоха дворцовых переворотов (1725―1762) 

49 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 

50 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 

51 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Российская империя при Екатерине II (8 часов) 

52 Россия в системе международных отношений 

53 Внутренняя политика Екатерины II 

54 Экономическое развитие России при Екатерине II 

55 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 

56 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 

57 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II 

58 Внешняя политика Екатерины II 

59 Начало освоения Новороссии и Крыма 

Россия при Павле I (2 часа) 

60 Внутренняя политика Павла I 

61 Внешняя политика Павла I 
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Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 часов) 

62 Общественная мысль, публицистика, литература 

63 Образование в России в XVIII в. 

64 Российская наука и техника в XVIII в. 

65 Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура 

66 Музыкальное и театральное искусство 

67 Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий 

68 Итоговый урок 

 

9 класс 

 

№ 

урока 

Тема раздела, урока 

Глава 1. Начало индустриальной эпохи 

1 Экономическое развитие в XIX – начале XX в. Промышленный переворот 

2 Меняющееся общество 

3 Век демократизации 

4 «Великие идеологии» 

5 Образование и наука 

6 XIX век в зеркале художественных исканий 

7 Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. 

Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

8 Консульство и Империя 

9 Франция в первой половине XIX в: от реставрации к Империи 

10 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 

11 «От Альп до Сицилии»: Объединение Италии 

12 Германия в первой половине XIX века 

13 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX века 

14 США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический рост 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америкав XIX – начале XX в. 

15 Страны Азии в XIX – начале XX в. 

16 Африка в XIX – начале XX в. 
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17 Латинская Америка: нелегкий груз независимости 

Глава IV Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 

18 Великобритания до Первой мировой войны 

19 Франция: Вторая империя и Третья республика 

20 Германия на пути к европейскому лидерству 

21 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 

22 Италия: время реформ и колониальных захватов 

23 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 

24 Международные отношения в XIX – начале XX в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Тема I. Россия в эпоху правления Александра I 

25 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 

26 Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского 

27 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 

28 
Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой 

истории XIX в. 

29 
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-

1825 гг. 

30 
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I 

в 1815-1825 гг. 

31 Национальная политика Александра I.  

32 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 

33 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 

34 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 

Тема II. Правление Николая I 

35 
Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая 

I  

36 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

37 Общественное движение при Николае I 

38 Национальная и религиозная политика Николая I 

39 
Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 

1853-1856 гг. 
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40 
Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 

1853-1856 гг. 

41 Культурное пространство России в первой половине XIX в.: наука и образование  

42 
Культурное пространство России в первой половине XIX в.: художественная 

культура народов России 

Тема III. Россия в правление Александра II 

43 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 

44 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 

45 Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 

46 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период 

47 Общественное движение при Александре II и политика правительства 

48 Общественное движение при Александре II и политика правительства 

49 
Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 

Европе и в России 

50 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Тема IV. Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие 

страны в конце XIX – начале XX в. 

51 Александр III: особенности внутренней политики 

52 Перемены в экономике и социальном строе 

53 Общественное движение в 1880-х – первой половине 1890-х гг. 

54 Национальная и религиозная политика Александра III 

55 Внешняя политика Александра III 

56 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: достижения 

российской науки и образования 

57 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: русская 

литература 

58 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: художественна 

культура народов России 

59 Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX в. 

Тема V. Кризис империи в начале XX в. 

60 Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия развития 

61 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX – XX вв. 

62 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. 

63 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
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64 Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. 

65 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 

66 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 

67 Серебряный век российской культуры 

68 Повторительно-обобщающий урок 

69 Введение. Новейшая история России с 1914 г. по новейшее время 

70 Российская империя накануне революции 

71 Февральская революция 1917 года 

72 Октябрь 1917 года и его последствия 

73 
Образование СССР. Влияние революционных событий в России на 

общемировые процессы XX в. 

74 Нападение гитлеровской Германии на СССР 

75 Крупнейшие битвы в ходе войны 

76 Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подполье 

77 СССР и союзники 

78 
Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной 

войне 

79 Распад СССР 

80 Становление демократической России 

81 Россия в начале XXI в. Восстановление единого правового пространства страны 

82 Российская Федерация на современном этапе 

83 Вхождение Крыма и Севастополя в состав России 

84 Итоговое повторение по теме «Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 

85 
Итоговое повторение по модулю «Новейшая история России с 1914 г. по 

новейшее время» 
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3. Оценочные материалы 

 

 

7 класс. Итоговый урок 

 

ВАРИАНТ 1 

ЧАСТЬ А 

1.Предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной 

технике: 

а) мастерская  б) цех    в) мануфактура     г) фабрика 

 

2. Какие новые черты появляются в экономике России в 17 веке: 

а) подсечное земледелие 

б) натуральное хозяйство 

в) мелкотоварное производство 

г) ремесленное производство 

 

3. Что из названного относится к причинам Смутного времени? 

а) недовольство крестьян введением рекрутской повинности 

б) пресечение династии Рюриковичей 

в) введение правила Юрьева дня 

г) реформы Избранной Рады 

 

4. Прозвище «Тушинский вор» получил: 

а) Иван Болотников 

б) Василий Шуйский 

в )Андрей Курбский 

г) Лжедмитрий II 

 

5. Что было причиной создания второго ополчения 

а) приглашение на престол королевича Владислава 

б) ликвидация феодального угнетения 

в) освобождение Москвы и территории России от иностранных захватчиков 

г) установление республиканского строя 

 

6. Кто был избран новым царём в Земском соборе 1613 г.: 

а) Василий Шуйский  б) Михаил Фёдорович Романов                                                    

в) польский королевич Владислав г) Алексей Михайлович Романов 

 

7. Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил 

название: 

а) Судебник б) Закон государства Российского 

в) Русская правда г) Соборное уложение 

 

8.Желание поставить «священство выше царства» стало причиной конфликта 

между: 

а) Российским государством и Речью Посполитой 

б) Никоном и Алексеем Михайловичем 

в) Алексеем Михайловичем и Степаном Разиным 

г) Между Никоном и Аввакумом 

 

9. Что явилось следствием реформ Никона: 
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а) введение троеперстного крестного знамения 

б) закрытие монастырей 

в) введение двоеперстного крестного знамения 

г) появления иконостасов в церквях 

 

10. Какое название получило восстание 1662 года в Москве 

а) Смута 

б) Медный бунт 

в) Поход за зипунами 

г) Чумной бунт 

 

11. В чём выражалось отставание России от передовых стран Запада в начале 

XVIII  века: 

а) отсутствие регулярной армии  

б) слабое развитие мануфактурного производства  

в) отсутствие флота г) всё перечисленное 

 

12. Причиной Северной войны было стремление России: 

а) присоединить территории Речи Посполитой 

б) получить выход к Северному морю 

в) вернуть территории потерянные во время Смуты 

г) получить выход к Балтийскому морю 

 

13. Северная война закончилась мирным договором, который получил 

название: 

а) Прутский б) Ништадтский в) Каспийский г) 

Балтийский 

 

14. Какой документ при Петре I определял продвижение по службе за счёт 

личной выслуги: 

а) ревизия б) новый военный устав  в) Табель о 

рангах      

г) духовный регламент 

 

15. Как назывался в XVIII высший государственный орган,ведавший делами 

православной церкви 

а) Сенат 

б) Собор 

в) Церковная коллегия 

г) Синод 

 

 

ЧАСТЬ В 

 

1.Установите соответствие между именами деятелей XVIII в. и родом занятий: 

 

№ ИМЯ РОД    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 К.Минин а) первооткрыватель, открывший пролив между 

Азией и Америкой 

2 Никон б) предводитель крестьянской войны 

3 С.И.Дежнев в) один из организаторов второго Нижегородского 

ополчения 
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4 С.Т.Разин г) инициатор проведения религиозной реформы 

 

2. Установите в хронологической последовательности события Северной 

войны (запишите буквы в последовательном порядке):  

а) Полтавская битва  б) Гангутское сражение 

в) сражение у деревни Лесной г) Ништадтский мирный договор 

 

 

3. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, 

относятся к событиям церковного раскола: 

1. Церковный собор 1654 г. 

2.  старообрядцы 

3. протопоп Аввакум 

4. «бунтарское время» 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому ряду. 

 

4. Дайте определение понятию ПОЛИТИКА «МЕРКАНТИЛИЗМА» 

5. Современниками были: 

а) Петр I и Анна Иоановна 

б) Карл XII и Мазепа 

в) Я. Брюс и Иван Федоров 

г) Меншиков и Булавин 

ВАРИАНТ 2 

ЧАСТЬ А 

1. Мануфактура - это: 

а) сельскохозяйственное предприятие   

б)предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике   

в) объединение цехов  

г)объединение ряда владельцев ремесленных мастерских 

 

2. Какие новые черты появляются в экономике России в XVII веке 

а) трехпольный севооборот  

б) выращивание капусты и огурцов 

в) использование железных орудий труда 

г) специализация районов на производстве определенного вида продукции 

 

3.Что из названного относилось к причинам возникновения Смуты в начале XVII века: 

а)распад государства на удельные княжества 

б)начала созыва Земских соборов 

в)разруха после Ливонской войны 

г)пресечение династии Рюриковичей 

 

4.В годы Смуты на царство был венчан: 

а)Иван Заруцкий 

б)Лжедмитрий I 

в)Иван Болотников 

г)Андрей Курбский 

 

5. Освобождение Москвы от польских интервентов удалось благодаря действиям: 

а) Семибоярщины б) Первого ополчения   в) Второго ополчения  

г) Михаила Фёдоровича Романова 
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6. Что означало воцарение династии Романовых в 1613г 

а) начало нового этапа гражданской войны 

б) окончание Смутного времени 

в) завершение феодальной раздробленности 

г) начало боярского правления 

 

7. Что из перечисленного относится к причинам проведения церковной 

реформы при патриархе Никоне 

а) необходимость введения единообразия церковной службы 

б) Соляной бунт 

в) присоединение к России земель с нехристианским населением 

г)  смерть патриарха Филарета 

 

8. Какое из названных событий произошло раньше других 

а) Восстание Степана Разина 

б) Медный бунт 

в) Восстание Болотникова 

г) Соляной бунт 

 

9. Окончательное закрепощение крестьян было юридически оформлено в: 

а) «Соборном уложении» Алексея Михайловича  б) «Судебнике» Ивана III  

в) «Судебнике» Ивана IV      г) «Наказе» Екатерины II 

 

10. Выберите из списка события, произошедшие в правление Петра I: 

а) Великое посольство, Азовские походы  

б) Крымские походы, учреждение Славяно-греко-латинской академии  

в) Семилетняя война, учреждение Московского университета   

г) раскол Русской Православной церкви, восстание С.Т.Разина 

 

11.Причиной Северной войны было стремление России: 

а) получить выход к Балтийскому морю 

б) расширить территорию на севере 

в) завоевать побережье северного моря 

г) не допустить вступления Швеции в Северный союз 

 

12. Полтавская битва в ходе Северной войны состоялась в: 

а) 1721г.  б). 1714г.  в) 1720г.  г) 1709г. 

 

13.По случаю завершения Северной войны Сенат обратился к Петру с просьбой принять 

титул 

а) царя Финского б) императора и Отца Отечества  в) царя Польского  

г) великого князя 

 

14. Как назывался документ, определявший в XVIII веке систему чинов и порядок 

продвижения на государственной и военной службе: 

а) Табель о рангах 

б) указ о единонаследии 

в) Регламент адмиралтейства 

г) строевое положение  

 

15. Кунсткамера была  открыта по инициативе 
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а) Петра 1  б) Екатерины Великой  в) М.Ломоносова  г) 

Н.Карамзина 

 

 

ЧАСТЬ В. 

1.Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом из занятий 

 

№ ИМЯ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 И.Сусанин А) организатор старообрядцев 

2 И.Болотников Б) костромской крестьянин, спасший жизнь царя 

3 Аввакум В) один из руководителей второго Нижегородского 

ополчения 

4 Д.Пожарский Г) руководитель крестьянской войны в период Смуты 

 

 

2.Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены события, в  правильной последовательности. 

а) восстание под предводительством Е.Пугачева 

б) Медный бунт 

в) восстание под предводительством И.Болотникова 

г) Соляной бунт 

 

3. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям 

церковной реформы: 

1) исправление книг по греческому образцу 

2) искоренение двуперстия при крещении 

3)ликвидация обычая многоголосия во время службы 

4) распространить в России католицизм 

 

4. Дайте определение понятию ПОЛИТИКА «ПРОТЕКЦИОНИЗМА» 

 

5. Современниками были: 

а)Царевич Алексей и Малюта Скуратов 

б) А.К. Нартов и А. Чохов 

в) Петр I и Франц Лефорт 

г) Меншиков и К.А. Булавин 

 

Ключи для тестов 7 класс, история России 

Вариант 1 Вариант 2 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

Часть А Часть А 

1 в  б 

2 в  г 

3 б  г 

4 г  б 

5 в  в 

6 б  б 

7 г  а 

8 б  в 

9 а  а 

10 б  а 
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11 г  а 

12 г  г 

13 б  б 

14 в  а 

15 г  а 

Часть  В Часть В 

1 1-в,2-г,3-а,4 -б  1 –б,2-г,3-а,4 -в 

2 вабг  вгба 

3 Экономическая 

политика, 

проявлявшаяся в 

поддержке 

купечества и 

преобладание 

вывоза товаров из 

страны над ввозом с 

целью концентрации 

денежных средств 

внутри страны 

 Экономическая 

политика, 

проявлявшаяся в 

поддержке 

отечественной 

промышленности и  

вывоза товаров за  

границу 

4 4  4 

5 б  в 

 

8 класс. Итоговый тест 

 

1. Период с 1725 г. по 1762 г. принято называть 

1) Смутным временем 

2) периодом Петровских реформ 

3) эпохой дворцовых переворотов 

4) «бунташным» временем 

2. Какая отрасль промышленности появилась в России во второй половине XVIII в.? 

1) оружейная 

2) хлопчатобумажная 

3) шерстяная 

4) железоделательная 

3. Кто из названных ниже правителей России заложил основы формирования системы 

профессионального образования, открыв Артиллерийскую, Навигацкую, Инженерную и 

Медицинскую школы? 

1) Пётр I 

2) Елизавета Петровна 

3) Екатерина II 

4) Пётр III 

4. Экономическая политика государства периода правления Петра I, направленная на 

поощрение и поддержку отечественного мануфактурного производства путём ограничения 

ввоза иностранных товаров и оказания экономической помощи предпринимателям, 

называется 

1) монополизмом 

2) секуляризацией 

3) протекционизмом 

4) просвещённым абсолютизмом 
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5. Как назывался документ в XVIII в., определявший порядок государственной службы в 

Российской империи; соотношение всех чинов, воинских, статских и придворных по 

старшинству; последовательность чинопроизводства? 

1) «Табель о рангах» 

2) «Указ о единонаследии» 

3) «Жалованная грамота дворянству» 

4) Соборное уложение 

6. Назовите руководителя крупного народного восстания XVIII в., который жаловал народ 

«вольностью и свободою, и вечно казаками», отменял рекрутские наборы, подушную и 

прочую денежные подати, награждал «владением землями лесными, сенокосными угодьями 

и рыбными ловлями, и соляными озерами без покупки и без оброку», освобождал от «прежде 

чинимых от злодеев дворян и городских мздоимцев-судей крестьянам и всему народу 

налагаемых податей и отягощением»? 

1) И. И. Болотников 

2) К. А. Булавин 

3) С. Т. Разин 

4) Е. И. Пугачёв 

7. Что из названного относится к итогам государственных преобразований первой четверти 

XVIII в.? 

1) создание министерств как органа центрального управления 

2) формирование абсолютной монархии 

3) создание приказной системы 

4) учреждение Земских соборов 

8. Понятие «рекрутчина» появилось в период 

1) создания полков иноземного строя при царе Алексее Михайловиче 

2) введения опричнины царём Иваном IV 

3) военных реформ Петра I 

4) нововведений в армии при императоре Павле I 

9. Какое из указанных ниже событий военной истории XVIII в. произошло раньше 

остальных? 

1) Швейцарский поход А. В. Суворова 

2) взятие крепости Измаил 

3) битва у деревни Лесной 

4) Чесменское сражение 

10. Какое мероприятие, проведённое Екатериной II, относится к политике просвещённого 

абсолютизма? 

1) школьная реформа: создание трёх типов общеобразовательных учебных заведений 

2) отмена телесных наказаний и пыток для всех граждан империи 

3) закрытие вольных типографий 

4) увеличение чиновничьего аппарата 

11. Прочтите отрывок из работы историка и укажите имя российского правителя 

(правительницы), с царствованием которого(-ой) связаны изменения, о которых идёт речь. 

«Военно-батальные па, разучиваемые на плацу, не годились для отражения атак визжащих от 

ярости янычар, при штурме крепостных стен, в столкновениях с решительной французской 

пехотой… Вместе с распущенностью, злоупотреблениями под топор царских приказов 

пошли и старательно выращиваемые Суворовым и Румянцевым лучшие военные качества 

русской армии…» 

1) Анна Иоанновна 

2) Елизавета Петровна 
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3) Пётр III 

4) Павел I 

12. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

 
Какому историческому событию посвящена данная картина? 

1) Крестьянской войне под предводительством Е. И. Пугачёва 

2) Стрелецким бунтам 

3) Смутному времени 

4) Восстанию крестьян под предводительством С. Т. Разина 

13. В каком стиле построены Зимний дворец и Большой дворец в Петергофе? 

1) барокко 

2) шатровом стиле 

3) классицизме 

4) итальянского палаццо 

14. Прочтите отрывок из Указа Петра I от 1711 г. и напишите название государственного 

органа, которому были даны полномочия, о которых идёт речь. 

«Указ, что по отбытии нашем делать. 1. Суд иметь нелицемерный и неправедных судей 

наказывать… то же ябедникам… 2. Смотреть во всём государстве расходов и ненужные, а 

особливо напрасные снять. 3. Денег, как возможно, збирать, понеже деньги суть артерии 

войны. 4. Дворян собрать молодых… 5. Вексели исправить и держать в одном месте. 6. 

Товары, которые… по канцеляриям… осмотреть и посвидетельствовать». 

1) Синод 

2) Сенат 

3) коллегии 

4) Тайная канцелярия 

15. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Этот памятник на Марсовом поле в Санкт-Петербурге (скульптор М. И. Козловский) 

воздвигнут в честь великого полководца 
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1) П. А. Румянцева 

2) А. В. Суворова 

3) Ф. Ф. Ушакова 

4) Г. А. Спиридова 

16. Какие понятия относятся к царствованию Екатерины II? Найдите в приведённом ниже 

списке два понятия и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Земский собор 

2) просвещённый абсолютизм 

3) Уложенная комиссия 

4) кондиции 

5) Верховный тайный совет 

17. Ниже приведён ряд имён выдающихся деятелей. Все они, за исключением одного, 

относятся к XVIII в. 

М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Д. Пожарский, В. И. Баженов, Е. Р. Дашкова. 

Найдите и запишите имя, «выпадающее» из данного ряда. 

18. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

Пропущенные элементы: 

1) 1725-1727 гг. 

2) Пётр II 

3) Елизавета Петровна 

4) Кабинет министров 

5) Сенат 

6) 1761-1761 гг. 

19. Прочтите фрагмент исторического источника и выполните задания 19, 20. Используйте в 

ответах информацию текста и знания из курса истории. 

Прочтите фрагмент исторического источника и выполните задания 19, 20. Используйте в 

ответах информацию текста и знания из курса истории. 

Фрагмент исторического источника 

«Царевна ненавидела свою мачеху Наталью Кирилловну и её родственников Нарышкиных и 

боярина Матвеева. Кроме того, ей хотелось самой сделаться правительницей государства, 

устранить Петра и управлять государством вместо неспособного, больного Иоанна. Буйство 

и недовольство стрельцов указали ей путь, которым она может достигнуть власти. 

Она в стрелецкие слободы посылала доверенных людей, которые распускали слух о том, что 

Пётр — царь незаконный, что престол следует по всем правам старшему брату, что 

Нарышкины злобствуют на стрельцов и, как только Матвеев возвратится из ссылки, взыщут 

с них за все бесчинства и жестокости с полковниками. В то же самое время одна из её 

придворных ходила по стрелецким слободам, раздавала деньги, сулила золотые горы и 

всякие вольности, когда царём будет законный царевич Иоанн и все недруги народа, 

изменники царские, будут изведены. Вслед за этим стрельцы собирались в круги, 

становились под ружьё, били в набат, везде бранили правительство и кричали: Не хотим, 

чтобы нами управляли Нарышкины и Матвеев». 

19. О какой царевне идёт речь? Укажите хронологические рамки периода (с точностью до 

десятилетия), когда она была фактической правительницей страны. 

20. Какую цель поставила царевна, и какими были средства достижения этой цели? 

Выпишите не менее двух средств для достижения указанной цели. 
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Ответы: 

Вариант 1 
1-3 

2-2 

3-1 

4-3 

5-1 

6-4 

7-2 

8-3 

9-3 

10-1 

11-3 

12-2 

13-1 

14-2 

15-2 

16-23 

17. Д. Пожарский 

18-314 

19. 

19. 

1) Софья. 

2) 1682-1689 гг. 

20. 

1) Софье хотелось самой сделаться правительницей государства, устранить Петра. 

2) Подкуп стрельцов («раздавала деньги, сулила золотые горы и всякие вольности»…). 

3) Распускала слух о том, что Пётр — царь незаконный. 

 

9 класс. Итоговый урок 

 

Первый вариант  

 

1 .  Выберите правильный ответ. 

а) Годы правления Николая II: 

1) 1881 — 1894 3) 1896 — 1905 

2) 1894 — 1917 4) 1896 — 1918. 

 

    б) К политике «военного коммунизма» в 1918—1920 гг. не относится: 

1)  свобода торговли 

2)  продналог с крестьян 

3)  всеобщая трудовая повинность 

4)  частное предпринимательство. 

 

в) Курс на сплошную коллективизацию означал:  

1)  переселение рабочих в деревню 

2)  передачу всей земли совхозам 

3)  объединение единоличников в колхозы  

4)  создание крупных ферм крестьян.  
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    г) Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был достигнут 

в результате разгрома фашистских войск: 

1) под Москвой 

2) в Белоруссии и в Крыму 

3) в Восточной Пруссии 

4) под Сталинградом и на Курской дуге.  

 

2. Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их 

номера. 
1. В начале XX в. экономика России характеризовалась высоким уровнем дохода на 

душу населения.  

2. Аграрная реформа П. А. Столыпина характеризовалась ликвидацией 

помещичьего землевладения. 

3. К последствиям Февральской революции 1917 г. относится выход России из 

Первой мировой войны. 

4. На II Всероссийском съезде Советов в 1917 г.  был принят Декрет о земле. 

5. В СССР в 1920—1930-е гг. употреблялось сокращенное название ГУЛАГ, 

означавшее систему концентрационных лагерей для политических  

и уголовных заключенных. 

6. Великая Отечественная война была в 1941—1945 гг. 

7. Одной из главных задач первого послевоенного пятилетнего плана было 

преимущественное финансирование сельского хозяйства.  

8. Начавшееся в период «оттепели» восстановление доброго имени и прав 

незаконно осужденных людей называется гласностью. 

9. Последствием усиления административных методов руководства экономикой 

в 1970-х — начале 1980-х гг. был рост производительности труда на 

предприятиях. 

10. Политика руководства СССР, проводившаяся во второй половине1980-х гг., 

получила название перестройка. 

 

3. По какому принципу образованы ряды? 

     а) В.И. Ленин,  И.В. Сталин,  Н.С. Хрущев,  Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев.  

б) 1948 г., 1949 г., 1955 г.  

 

4. Кто (что) является лишним в ряду? 

а) Лидеры Белого движения:  

1)А.В. Колчак,       2) М.В. Фрунзе,   3) П.Н. Врангель,      4) А.И. Деникин.  

 

б) Черты внешней политики СССР в 1953—1964 гг.: 

1) нормализация отношений с Югославией. 

2)экономическая помощь странам «третьего мира» 

3)выдвижение концепции «мирного сосуществования» капитализма и 

социализма 

4)признание неизбежности третьей мировой войны. 

 

5. Расположите события в хронологической последовательности: 

а) отречение Николая II от престола 

б) подписание договора о создании СССР  

в) переход к нэпу 

г) штурм Зимнего дворца 

д) подписание Брестского мира с Германией 
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6. Отметьте итоги развития СССР в 1930-е гг.: 
а) сверхцентрализация экономической жизни  

     б) резкий рост производства в тяжелой промышленности 

в) демократизация политической жизни  

     г) переоснащение по последнему слову техники легкой промышленности  

     д) возникновение и расцвет новых политических партий 

     е) широкое применение репрессивных мер по отношению к «врагам 

народа». 

 

7. О ком (чем) идет речь?  

а) «Этот одержимый революционной идеей политик с отличием окончил 

гимназию в Симбирске, юридический факультет Петербургского уни-

верситета. Недолго имел адвокатскую практику. Его старший брат был 

казнен как один из членов группы народовольцев, организовавшей покушение 

на царя. В 1917 г. возглавил правительство, настоял на подписании мира с 

Германией в 1918 г. Был инициатором перехода к НЭПу. Умер в 1924 г.» 

 

    б) «Состояние противоборства между двумя сверхдержавами, СССР и 

США, и их союзниками, при котором стороны пытались нанести ущерб 

друг другу всеми средствами кроме прямой военной агрессии.» 

 

8. Установите правильное соответствие: 

 

 События   Период  

1 «оттепель» в духовной, политической, 

международной жизни, Карибский кризис, 

события в городе Новочеркасске 

А 1945-1953 гг. 

2 ускорение социально-экономического развития, 

вывод советских войск из Афганистана, взрыв на 

Чернобыльской АЭС 

Б 1985-1990 гг. 

3 ввод войск стран ОВД в Чехословакию, начало 

экономической реформы 

  А. Н. Косыгина 

В 1991-1996 гг. 

4 борьба с космополитизмом, преобразование 

Совнаркома в Совет министров, дело «врачей-

отравителей» 

Г 1953-1964 гг. 

  

 

Д 1965—1985гг. 

 

9.   Февральская революция привела к: 

1.  принятию демократической конституции; 

2.  уничтожению монархии; 

3.  образованию социалистического государства; 

4.  установлению конституционной монархии. 

 

10.  Декрет о земле 1917 г. провозгласил: 

            1.  временнообязанное состояние крестьян; 

            2.  передачу земли органам местного самоуправления; 

            3.  ликвидацию крестьянской общины; 

            4.  установление уравнительного землепользования. 

 

11.  На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. принято решение о (б): 
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            1.  повсеместном переходе власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов; 

2.  отмене выборов в Учредительное Собрание; 

3.  расстреле царской семьи; 

4.  выходе Финляндии и Польши из состава России. 

 

12.  Прочтите отрывок из работы историка.  

   «В генеральном штабе, в штабах фронтов в глубокой тайне разрабатывался план 

контрнаступления. Силами двух фронтов предполагалось окружить группировку 

врага и разгромить ее. 19 ноября сильный удар артиллерии ознаменовал начало 

наступления, а 23 ноября после ожесточенных боев войска двух фронтов сомкнули 

кольцо в районе г. Калач. В окружении оказалась вражеская группировка, 

насчитывавшая свыше 300 тысяч человек».   

Укажите, о каком событии Великой Отечественной войны идет речь. 

1.  Контрнаступление советских войск под Сталинградом. 

2.  Сражение на Курской дуге. 

3.  Контрнаступление советских войск под Москвой.  

4. Освобождение Крыма. 

 

13. К периоду руководства Н.С.Хрущева не относится: 

    1. освоение целинных земель;   3.принятие Конституции «развитого социализма»; 

    2. Карибский кризис;          4. запуск первого в мире искусственного спутника Земли. 

 

14. Выберите положение, характеризующее социально-экономическое развитие 

СССР в 1964-1985 годах. 

1.  Снижение темпов экономического роста.                 3.  Создание МТС. 

               2.  Освоение целины.                    4.  Введение рыночных механизмов в экономике.

  

Второй вариант 

  

1. Выберите правильный ответ.  

     а) Первая мировая война была в: 

1)1905—1907гг.       3) 1916—1921 гг. 

2)1914—1918гг.       4) 1918—1922 гг. 

 

б) Политика «военного коммунизма» предполагала:  

1) уравнительность в оплате труда  

2) введение частного предпринимательства 

3) всеобщее избирательное право 

4) введение продналога. 

 

    в) Процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в крупные 

общественные хозяйства назывался:  

1) национализацией,  2)коллективизацией,  3) кооперированием,  4)социализацией. 

 

     г) Последствие Московской битвы в Великой Отечественной войне: 

1)  произошел коренной перелом в войне 

2)  Германия потеряла своих союзников в войне 

3) был сорван немецкий план «молниеносной войны» 

4) была прорвана блокада Ленинграда. 

 

2. Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их номера.  
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1) Сельское хозяйство России в начале XX в. (до 1905 г.) характеризовалось общинным 

крестьянским землевладением.  

2) Аграрную реформу П. А. Столыпина характеризует сохранение выкупных платежей 

крестьян. 

3) Россия была провозглашена республикой в 1 сентября 1917 г. 

4) На II Всероссийском съезде Советов в 1917 г. было принято решение о выходе Польши и 

Финляндии из состава России. 

5) К понятию «Великий перелом» относится переход к многоукладной экономике. 

6) Великая Отечественная война была в 1941 — 1945 гг. 

7) Уровень жизни населения СССР в первые годы после Великой Отечественной войны 

характеризовался систематическим повышением цен. 

8) Период в истории СССР с середины 1950-х гг. до середины 1960-х гг., 

характеризовавшийся началом обновления духовной жизни общества, 

разоблачением культа личности, назывался «оттепелью» . 

9) Основной причиной неудачи экономической реформы А. Н. Косыгина было ослабление 

государственного контроля над деятельностью предприятий. 

 10) С проведением в СССР политики перестройки связаны понятия «гласность», «чековая 

приватизация», «десталинизация».  

 

3.  По какому принципу образованы ряды? 

     а) П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. М. Чернов,  И. Дубровин, В. И. Ленин 

б) 1924 г., 1936 г.,  1977г. 

 

4.  Кто (что) является лишним в ряду? 
        а) Генеральные (в 1953—1966 гг. первые) секретари ЦК партии: 

1) В. И. Ленин,    2) И.В.Сталин,     3) Н.С.Хрущев,       4) Л.И.Брежнев.  

       б) Черты внешней политики СССР в 1964—1985 гг.: 

1) участие советских представителей в Заключительном совещании по безопасности 

и сотрудничеству в Европе 

2)  выдвижение доктрины «ограниченного суверенитета» социалистических стран 

3)  попытка разрядки напряженности в отношениях со странами Запада  

4)  «оттепель» в отношениях СССР и США.  

 

5. Расположите события в хронологической последовательности: 

а) мятеж под руководством генерала Л. Г.Корнилова 

б) создание Временного правительства во главе с Г.Е. Львовым 

в) принятие Декрета о мире 

г) мятеж Чехословацкого корпуса  

д) утверждение Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

 

6. Отметьте итоги развития СССР в 1930-е гг.: 

а) резкий рост производства товаров народного потребления 

б) резкое усиление диспропорций в экономике 

в) создание системы материальной заинтересованности в результатах своего труда  

г) унификация и идеологизация культуры  

д) создание системы, обеспечивающей действенную борьбу с инакомыслием в стране 

е) умеренное ограничение действия рыночных механизмов. 

 

7.   О ком (чем ) идет речь? 

а) Этот государственный деятель родился в 1879 г. Учился в православной семинарии, но 

не закончил ее. Отличался настойчивостью до упрямства. Эгоистичен, капризен, с 
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невероятным самомнением. Сосредоточил в своих руках неограниченную власть. 

Маршал, затем Генералиссимус. Герой Советского Союза. 

 

б) Название участников движения (в СССР в 1960—1970-е гг.) за политические и 

гражданские свободы. В своей записке в ЦК КПСС Ю. В. Андропов дал им следующую 

характеристику: «Примерно в 1968—начале 1969 г. из оппозиционно настроенных 

элементов сформировалось политическое ядро... которое, по их оценке, обладает 

тремя признаками оппозиции... имеет руководителей, активистов и опирается на 

значительное число сочувствующих... ставит себе определенные цели и избирает 

определенную тактику, добивается легальности...» 

 

8. Установите правильное соответствие: 

 

 События   Период  

1 политика гласности,  XIX Всесоюзная партийная 

конференция, отмена 6-й статьи Конституции СССР 

А 1953—1964 гг. 

2 создание СЭВ, «Ленинградское дело», переименование 

ВКП(б) в КПСС 

Б 1965—1982 гг. 

3 Суэцкий кризис, запуск  первого в мире 

искусственного спутника Земли, ликвидация МТС 

 

В 1985—1990 гг. 

4 принятие третьей Конституции СССР, выдворение 

инакомыслящих за рубеж,  

разрядка международной напряженности  

Г 1991—1996 гг. 

 

  Д 1945—1953 гг. 

 

9.  Основной итог Февральской революции: 

1.  установление республики;                        3.  свержение монархии; 

2.  установление диктатуры пролетариата;  4.  ослабление позиций царской власти. 

 

10.  Декрет о мире 1917 г. провозгласил: 

         1.  мир без аннексий и контрибуций; 

         2.  мир между Россией и Антантой; 

         3.  «Декларацию прав народов России»; 

         4.  вхождение России в Лигу Наций. 

 

11.  На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. произошло принятие: 

1. «Декларации прав народов России»;       3. декрета о запрете партии кадетов;         

2.  декрета о рабочем контроле;                   4. Декрета о земле. 

12.  Прочтите отрывок из работы историка Н. Верта:  

    «Эта битва, в которой были уничтожены немецкие бронетанковые дивизии, 

вооруженные танками самых современных моделей («тигр», «пантера»), 

ознаменовала коренной поворот в войне. Немецким войскам больше не удалось 

овладеть стратегической инициативой до конца войны». 

Укажите, о какой операции Великой Отечественной войны идет речь. 

1. Курская битва .                           3. Битва за Берлин. 

2. Московская битва .                     4. Разгром германских войск в Белоруссии.    

13. К периоду руководства Н.С.Хрущева не относится: 

         1.  полет в космос Ю.А.Гагарина; 

         2.  освоение целинных и залежных земель; 

3.  посещение Н.С.Хрущевым США (первый визит советского руководителя в 

США); 
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4.  завершение строительства «развитого социализма».  

14.  Одним из итогов «великого десятилетия» Н.С.Хрущева можно считать: 

                  1.  построение в СССР коммунизма; 

2.  частичную десталинизацию общества; 

3.  ликвидацию идейной монополии КПСС; 

4.  постепенное развитие фермерских хозяйств 

Ответы: 

 

Первый вариант 

 

1: а-2, б-1,2,4, в-3, г-4. 

2: 4, 6, 10   

3: а-руководители страны в советский 

период, б-годы образования 

международных организаций 

4: а-2, б-4,  

5: а, г, д, в, б 

6: а, б, е 

7: а-о Ленине, б- о холодной войне 

8: 1-г, 2-б, 3-д, 4-а 

9: 2 

10: 2 

11: 1 

12: 1 

13: 3 

14: 1 

Второй вариант 

 

1: а-2, б-1, в-2, г-3 

2: 1, 3, 6, 8 

3: а- лидеры политических партий в начале 

XX века, б- годы принятия конституций 

СССР 

4: а-1, б-4 

5: б, а, в, д, г 

6: б, г, д 

7: а- о Сталине, б-о диссидентах 

8: 1-в, 2-д, 3-а, 4-б 

9: 3 

10: 1 

11: 4 

12: 1 

13: 4 

14: 2 

 


