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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 сформированность эстетического сознания, освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 экологическое мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 

 мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 Компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты: 

 сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 владение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

 умения применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

 сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

 умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 уважение к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического 

диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

6 класс. История Древнего мира.  

Выпускник научится:  
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• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

обществ в мировой истории. 

7-8 класс. История средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.). 

Выпускник научится:  
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

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

о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

•давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
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• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

9-11 классы. История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках, до 1914 г. 

Выпускник научится:  
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

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

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

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

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



Планируемые результаты освоения обучающимися  

регионального историко-культурного стандарта 

7 – 11 классы 

№ Тема урока Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

1 Природа и население 

Вологодского края в 

древности 

- Установление 

синхронистических связей 

истории Вологодского края с 

историей страны 

- Определение и использование 

исторических понятий и 

терминов 

- Овладение целостными 

представлениями о 

закономерностях развития 

человека и общества на 

территории края 

- Использование знаний о месте 

и роли Вологодского края в 

общероссийском историческом 

процессе в изучаемый период 

- Использование сведений из 

исторической карты как 

источника информации о 

заселении края, образовании 

городов и важнейших событиях 

- Описание условий 

существования, основных 

занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников 

культуры, событий истории 

- Высказывание суждений о 

значении исторического и 

Регулятивные: 

- Формулировать задачи в 

познавательной 

деятельности, планировать 

пути достижения 

образовательных целей 

- Соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль и 

оценку деятельности 

- Планировать этапы 

выполнения проектной 

работы, контролировать их 

результаты 

Познавательные: 

- Работать с различными 

видами информации, умение 

преобразовывать её в другие 

формы 

- Собирать и фиксировать 

информацию, 

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

основную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

- Социальная и культурная 

идентичность на основе 

усвоения системы 

исторических понятий и 

представлений о прошлом 

своего края, эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности 

- Освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры, знаний о 

народах и этнических 

группах России на примере 

историко-культурных 

традиций края 

- Уважение к истории 

родного края, его 

культурным и 

историческим памятникам 

- Познавательный интерес 

к прошлому своей малой 

Родины 

- Уважительное отношение 

к прошлому, к 

культурному и 

историческому наследию 

через понимание 

2 

Территория края в составе 

Древнерусского 

государства 

3 
Вологодский край в 

середине XIII-XIV вв. 

4 

Вологодский край в 

период формирования 

единого русского 

государства 

5 
Культурное пространство 

края в VIII-XV вв. 

6 

Рост городов как центров 

ремесла, торговли и 

культуры 

7 
Роль Вологодского края в 

политике Ивана IV 

8 

Смута и польско-

шведская интервенция на 

территории края: 

значение и последствия 

9 

Вклад вологжан во 

внутреннюю и внешнюю 

политику государства в 

XVII в. 
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10 

Культурное пространство 

края в XVI-XVII вв. 

культурного наследия наших 

предков 

- Описание характерных, 

существенных черт форм 

догосударственного и 

государственного устройства 

обществ, положения основных 

групп общества, религиозных 

верований и культурных 

традиций людей 

- Поиск в источниках 

различного типа и вида (в 

материальных памятниках 

древности, отрывках 

исторических 

текстов) информации о 

событиях и явлениях прошлого 

- Анализ информации, 

содержащейся в летописях, 

правовых документах, 

публицистических 

произведениях, записках 

иностранцев и других 

источниках по истории края 

- Использование приёмов 

исторического анализа 

(сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и 

результатов деятельности 

людей и др.) 

- осмысление деятельности 

исторических личностей, 

- Использовать современные 

источники информации, 

находить объекты в 

информационной среде 

различных уровней 

- Использовать ИК 

технологии для обработки, 

передачи, систематизации и 

презентации информации 

- Ставить продуктивные и 

репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; 

- Определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

сравнивать, 

классифицировать явления, 

выбирать основания и 

критерии для классификации, 

сравнения и обобщения 

- Применять 

исследовательские умения 

при решении поисковых 

задач 

- Решать творческие задачи 

- Выявлять проблему, 

аргументировать её 

актуальность 

- Выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, 

объектов 

исторической 

обусловленности и 

мотивации поступков 

людей предшествующих 

эпох 

- Навыки осмысления 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений 

- Уважение к различным 

народам и принятие их 

культурного 

многообразия, понимание 

важной роли 

взаимодействия народов в 

процессе формирования 

древнерусской народности 

- Следование этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями 

- Уважение к личности и её 

достоинству, способность 

давать моральную оценку 

действиям исторических 

персонажей 

- Внимательное отношение 

к ценностям семьи, 

осознание её роли в 

истории развития края 

11 

Вологодский край в эпоху 

преобразований Петра I 

12 

Города и жители 

Вологодского края в 

первой половине XVIII в. 

13 
Вологодский край в 1760-

1790 гг. 

14 

Землепроходцы 

Вологодского края и их 

роль в освоении 

территории страны 

15 
Культурное пространство 

края в XVIII в. 

16 

Наш край в политической 

жизни России первой 

половины XIX в. 

17 

Провинциальный социум 

края в первой половине 

XIX в. 

18 
Вологодский край в эпоху 

реформ и контрреформ 

19 

Изменения в укладе 

жизни городского и 

сельского населения края 

во 2 п. XIX в. 
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20 
Вологодский край на 

рубеже веков 

умение дать оценку событию 

или поступку, аргументация 

мнения 

- Умение различать 

достоверную и вымышленную 

(мифологическую, 

легендарную) информацию в 

источниках и их 

комментирование 

- Определение собственного 

отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого 

- Поиск и оформление 

материалов древней истории 

своего края, региона, 

применение краеведческих 

знаний при составлении 

описаний исторических и 

культурных памятников на 

территории современной 

России 

- Делать умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации 

Коммуникативные: 

- Строить рассуждение, 

монолог, диалог, выстраивать 

ответ в соответствии с 

заданием, целью, 

аргументировать мнение 

- Организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в 

группе 

- Развитие эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других, формирование 

чувства сопричастности к 

прошлому своего края 

- Готовность к 

самоопределению и 

выбору пути, осознание 

своей роли в судьбе 

региона, готовность 

участвовать в его жизни 

21 

Первая российская 

революция: власть и 

общество в крае 

22 
Культурное пространство 

края в XIX в. 
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Содержание учебного предмета 

Класс Материал курса Кол-во часов 

6 Всеобщая история 

История Древнего мира 

68 

7 Всеобщая история 

История Средних веков 

28 

История России с древнейших времен до XIII в. 40 

8 Всеобщая история 

История Средних веков 

28 

История России с  XIII в. до создания единого Русского 

централизованного государства, до конца правления Ивана III 

40 

9 Всеобщая история 

История Нового времени 

28 

История России. XVI – XVII вв. 

От начала правления Василия III (1505) до начала правления 

Петра I 

40 

10 Всеобщая история 

История Нового времени. XVIII в.   

28 

История России. XVIII в. 

От начала правления Петра I до конца правления Павла I  

40 

11 Всеобщая история 

История Нового времени. ХIХ - начало ХХ в.    

28 

История России. ХIХ - начало ХХ в. 

От начала правления Александра I до начала Первой мировой 

войны 

40 

Всеобщая история 

6 класс 

История Древнего мира 

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

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

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

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

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

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир. Понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-

реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. 

Храмы и пирамиды. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 

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

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

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

империи. Персидская держава: военные поводы, управление империей. Древняя Индия. 

Природные условия, занятия населения. древние города-государства. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение Буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная 
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деятельность населения. Создание объединённого государства. Империи Цинь и Хань. 

Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир. Понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятии, Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Коринф и др.). Троянская 

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

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

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

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

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. Классическая Греция. 

Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины 

победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

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

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

состязания; Олимпийские игры. Период   эллинизма.   Македонские   завоевания.   Держана 

Александра Македонского и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия, Этруски. Легенды об 

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

законы. Верования древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; 

Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы 

Гракхов. Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская 

империя: территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век 

поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

7 класс 

История Средних веков 

Введение. Средние века – период Всеобщей истории. Хронологические рамки 

Средневековья. 

Раннее Средневековье. Византийская империя. Основание новой столицы – 

Константинополя. Особенности развития Византийская империи. Императорская власть. 

Христианская церковь. Церковная иерархия. Иконоборчество и иконопочитание. 

Взаимоотношения христианской церкви и императорской власти. Христианские храмы: 

устройство, символика. Культура Византии. Византийская торговля. Великий шёлковый 

путь. Города Византии. Взаимоотношения Византии и Ирана. Золотой век Византии – 

правление императора Юстиниана I. Великое переселение народов. Германские племена. 

Вторжение в Европу кочевых племен аланов, сарматов, гуннов. Падение Западной Римской 

империи. Образование варварских королевств. Аравийский полуостров: арабские племена, 

их образ жизни, основные занятия. Зарождение новой религии – ислама. Племена 

Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Пророк Мухаммед. Основные 

положения ислама. Завоевания арабов. Образование государства мусульман – Арабского 

халифата. Распад халифата. Культура мусульманского мира. Империя франков и её соседи. 

Политическая раздробленность. Правление франкского вождя Хлодвига. Принятие 

христианства, запись законов франков. Возвышение династии Каролингов. Союз 

франкских королей и римских пап. Империя Карла Великого. Завоевательные походы 

франков. Управление империей. Образование и культура в державе Карла Великого. Распад 
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империи. Рождение из ее осколков новых государств. Образ жизни норманнов, их 

грабительские набеги и торговые походы. Завоевание германскими племенами Британии. 

Основание англосаксонских королевств. Поход Вильгельма Завоевателя в Англию. 

8 класс 

История Средних веков 

Вершина Средневековья. Средневековые сословия. Иерархичность средневекового 

общества. Сословный строй в Западной Европе. Основные сословия. Условный характер 

земельного владения. Феод. Феодализм. Взаимоотношения сеньоров и вассалов. Вассалитет. 

Феодальная лестница. Рыцарство. Вооружение средневекового рыцаря. Средневековая армия. 

Образ жизни рыцаря, его воспитание. Рыцарский турнир и рыцарский замок. Положение 

крестьянства. Крестьянские повинности.  Крестьянская община. Натуральный характер 

хозяйства. Власть духовная и светская. Крестовые походы. Франция в X – XI в. основание 

династии Капетингов. Феодальные войны. Борьба с викингами. Германия в X – XI в. 

отражение набегов венгров. Приобретение королями Германии императорского титула. 

Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. Католическая, Римская 

церковь. Клюнийское движение за обновление церкви. Усиление власти пап. Папа Григорий 

VII. Крестовые походы и их участники. Первый, третий и четвертый крестовые походы. 

Отношения Византии и западноевропейских государств. Разгром Константинополя 

крестоносцами. Государства крестоносцев на Востоке. Рыцарские ордены. Взаимоотношения 

мусульман и христиан в эпоху крестовых походов. Взаимопроникновение культур. Крестовые 

походы в Восточной Европе. Реконкиста. Кризис античных городов. Оживление городской 

жизни в X – XI в. Различные пути образования городов в средневековой Европе. 

Взаимоотношения городов и сеньоров. Борьба городов за независимость. Коммуны. Торговые 

пути и союзы. Ганза. Торговля в Средиземноморье. Венеция и Генуя. Экономическое развитие 

Западной Европы. Средневековые города. Ярмарки. Фландрия и Шампань – центры 

европейской торговли. Ремесленные специальности. Объединения ремесленников. Внешний 

вид средневекового города. Рынок, ратуша, собор. Управление городом. Роль городского 

патрициата. Могущество римско-католической церкви.  Римская церковь при папе 

Иннокентии III. Ереси. Еретики и борьба с ними. Учреждение инквизиции. Основные 

монашеские ордены. 

Европейские государства в XII - XVI вв. Образование Централизованных государств. 

Своеобразие императорской власти в Германии. «Собирание земель» французскими 

королями. Людовик IX Святой. Борьба Филиппа IV Красивого с папой римским. Упрочение 

королевской власти в Англии при Генрихе II Плантагенете. Подписание Иоанном 

Безземельным Великой хартии вольностей. Образование сословно-представительных 

монархий. Создание органов сословного представительства в странах Западной Европы.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV – XV вв. Кризис XIV столетия: 

неурожаи и голод, распространение чумы, крестьянские восстания. Жакерия и восстание под 

предводительством Уота Тайлера. Изменения в хозяйственной жизни. Формирование 

товарного хозяйства. Кризисные явления в римской церкви в XIV в. «Авиньонское пленение» 

пап и раскол в католической церкви. Борьба за реформирование церкви. Ян Гус и его 

последователи. Гуситское движение.  Основные события Столетней войны. Утрата 

рыцарством ведущей роли в военном деле. Сопротивление английским завоевателям во 

Франции. Жанна д'Арк. Победа королевской власти во Франции. Людовик XI. Война Алой и 

Белой розы в Англии. Основание династии Тюдоров. Древние славяне и их соседи. 

Складывание христианских государств в восточной и Южной Европе. Создание славянской 

азбуки братьями Кириллом и Мефодием. Православие и католицизм в Восточной Европе. 

Восточноевропейские страны в позднем Средневековье. Средневековая культура. Романский 

и готический стили в архитектуре. Культура и образование. Монастырские и соборные школы. 

«Семь свободных искусств». Городские школы. Университеты. Роль университетов в жизни 

городов. Познания людей Средневековья. Представления о мире. 
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Мир за пределами Европы. Страны Азии, Африки и Америки в средние века.  Путешествие 

Марко Поло на Восток и изменение представлений европейцев о мире. Завоевания монголов. 

Вторжение монголов в Западную Европу. Устройство Монгольской державы. Последствия 

монгольских завоеваний. Индия во времена Гуптов. Торговля и торговые пути. Культура 

Индии: искусство, научные изобретения и открытия. Религиозные верования индейцев. 

Внутренние усобицы. Завоевание Индии мусульманами. Делийский султанат. Китайская 

империя и её управление. Открытия и изобретения китайцев. Роль торговли в Китайской 

империи. Последствия завоевания Китая монголами. Страны и народы Африки в 

Средневековье. Япония в Средние века. Особенности её развития. Культ императорской 

власти. Самураи. Религиозные верования японцев. Культура Японии. Америка до Колумба. 

Образ жизни и культура майя, инков и ацтеков. Европа накануне Нового времени. Османская 

империя.  Рождение Испании. Гибель Византии под ударами турок-османов. Повторение и 

обобщение по курсу «История Средних веков».  Средние века в истории. Народы и 

государства на исторической карте. Достижения производства и техники. Культурное 

наследие Средневековья. Духовный мир европейского средневекового человека.  

9 класс 

История Нового времени 

Введение. Новая история — период Всеобщей истории. Хронологические рамки Новой 

истории. Периодизация Новой истории. 

Раннее Новое время. Великие географические открытия и их последствия. Ойкумена 

глазами средневекового человека. Предпосылки Великих географических открытий. 

Путешествия Христофора Колумба. Тордесильясский договор. Открытие экспедицией 

Васко да Гама морского пути в Индию. Первое кругосветное путешествие. Сарагосский 

договор. Европейцы в Новом Свете. Возникновение колониальных империй. 

Возникновение колониальных империй. Итоги великих географических открытий. Захват 

и освоение европейцами территории Нового Света. Порабощение и истребление населения 

завоеванных территорий. Начало создания колониальной системы. Эпоха Возрождения и 

формирование научной картины мира. Предпосылки Возрождения. Античное наследие 

западноевропейской культуры. Сущность эпохи Возрождения. Итальянский гуманизм. 

Меценатство. Североевропейский гуманизм. Искусство Высокого Возрождения Искусство 

североевропейского Возрождения. Предпосылки революции в естествознании. 

Формирование научной картины мира. Рост мистицизма в западневропейском обществе. 

Литература и искусство барокко. Литература и искусство барокко. Реформация и 

Контрреформация. Причины Реформации. Начало Реформации в Германии: Мартин Лютер 

и его учение. Вормсский рейхстаг. Крестьянская война в Германии. Рождение 

протестанизма: «Аугсбургское вероисповедание». Аугсбургский мир. Реформация в 

Швейцарии: Жан Кальвин и его учение. И. Лойла. Контрреформация. Орден иезуитов. 

Тридентский собор. Рождение капиталистического общества. Рост населения Западной 

Европы в XV- XVII веках. Рост западноевропейских городов. Изменения в быту 

европейцев. Технический прогресс в начале Нового времени. Изобретение книгопечатания 

— вторая информационная революция. Зарождение капиталистических отношений. 

Мануфактура. Капитализм в сельском хозяйстве. Формирование классов наёмных 

работников и буржуазии. Утверждение абсолютизма. Абсолютная монархия: особенности 

осуществления политической власти и церемониал. Испанский абсолютизм: создание 

империи и защита католицизма. Экономический упадок Испании. Англо-испанские 

противоречия. Англия — центр мировой торговли. Аграрный переворот в Англии. 

Королевская Реформация. «Золотой век» английской монархии — правление Елизаветы I. 

Английский парламентаризм. Становление французской абсолютной монархии. 

Религиозные войны. Франция при Ришелье. Расцвет французского абсолютизма при 

Людовике XIV: особенности внутренней и внешней политики. Французский классицизм. 

Нидерландская буржуазная революция. Нидерланды под властью Испании: социально-

экономическое развитие, религиозные конфликты. Антикатолическое восстание. 
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Правление герцога Альбы. Движение гёзов. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Расцвет Голландии. Английская буржуазная революция. Англия под властью 

Стюартов. Долгий парламент и начало революции. Гражданская война. Конфликты в 

революционном лагере: пресвитериане, индепенденты, левеллеры. Свержение монархии.  

Английская революция. Протекторат Оливера Кромвеля. Реставрация монархии. «Славная 

революция». «Билль о правах». Английская парламентская монархия.  

10 класс 

История Нового времени 

XVIII век 

Введение.  Англия в Новое время. Франция в Новое время. Америка в Новое время. 

История Нового времени.  XVIII в.  Эпоха Просвещения. Общество и государство в эпоху 

Просвещения.  Понятие «эпоха Просвещения». Философия Просвещения. Английское 

просвещение. Французское просвещение. Общество эпохи Просвещения: воспитание и 

образование, печать и общественное мнение, «вольные каменщики». Литература и ис-

кусство эпохи Просвещения. Просвещенный абсолютизм: реформы Иосифа II в Австрии, 

прусский король Фридрих II Гогенцоллерн — «философ» на троне. Международные 

отношения в Новое время. Конец XV – XVIII век. Природа военных конфликтов в Новое 

время. Система европейского баланса. Рождение дипломатии. Отражение османской 

агрессии. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. Войны за передел Европы и мира в 

XVIII веке. Северная война. Война за испанское наследство. Война за австрийское 

наследство. Семилетняя война. Разделы Польши. Переход от аграрного к индустриальному 

обществу в Европе. 

 Промышленный переворот в Англии и его социальные последствия. Предпосылки 

промышленного переворота. Импорт индийских тканей в Англию. Английские 

изобретатели. Паровая машина Джеймса Уатта и переворот в тяжелой промышленности. 

Формирование классов промышленной буржуазии и наемных рабочих. Движение 

луддитов.  

Война за независимость и образование США. Английская колонизация Северной 

Америки. Североамериканские колонии Англии: социально-экономическое развитие. 

Взаимоотношения колоний с метрополией. Война за независимость. «Декларация 

независимости». Образование США.  Конституция США.  

Великая французская революция. Предпосылки Великой французской революции. 

Созыв Генеральных штатов. Декларация прав человека и гражданина. Франция — 

конституционная монархия. Революционная война. Провозглашение Французской 

республики. Установление якобинской диктатуры. Якобинцы у власти. Термидорианский 

переворот. Страны Востока в XVI-XVIII веках. Страны ислама в XVI-XVIII веках. 

Экспансия Османской империи на Запад. Османская армия. Предпосылки упадка 

Османской империи. «Европеизация» Османской империи. Рост турецкого самосознания. 

Упадок Ирана в период правления династии Сефевидов. Надир-шах. Шииты и сунниты в 

Иране. Распад державы Надир-шах. Индия, Китай и Япония в XVI-XVIII веках. Социально-

экономическое состояние Индии в начале Нового времени. Империя Великих Моголов. 

Колонизация Индии европейцами. Китай в правлении династии Мин. Маньчжурское 

завоевание Китая. Китай в правлении династии Цинн. «Закрытие» Китая. Япония при 

сёгунах Токугава. «Закрытие» Японии. Традиционная японская культура.  

Повторение по теме.  Переход от средневековья к новому времени (сущность и значение). 

Влияние революций XVII –XVIII в. на дальнейшее развитие стран Европы и мира 

(идеология, социальные отношения, политика).  

11 класс 

История Нового времени 

XIX век. Мир до 1914 года 

Реакция и революции в Европейском и мировом развитии. Европа в годы становления 

империи Наполеона Бонапарта во Франции. Европа в конце XVIII века. Переворот 18 
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блюмера 1799г. Провозглашение империи. Внутренняя политика Наполеона Бонапарта. 

Завоевательные войны Наполеона и истоки его военных успехов. Тильзитский мир1807 г. 

и континентальная блокада. Народы Европы против Французской империи. 

Наполеоновская Франция и народы Европы. Захватническая политика империи. Неудача 

французов в Испании. Подъём национального самосознания в странах Европы, реформы в 

Пруссии и Австрии. Противоречия между Францией и Россией. Поход в Россию и 

крушение Французской империи. Война 1812 г., поражение Наполеона в России и 

крушение его империи. Реставрация во Франции. Сто лет Наполеона. Венский конгресс 

1814-1815 гг. и его решения. Священный союз, его цели и принципы политики. Священный 

союз и революционное движение в Европе в 1820-1830-е гг. Реакция в Европе и 

революционное движение в Испании и Италии. Освободительное движение в Греции и 

позиция европейских держав. Революции 1830г. во Франции и Бельгии. Священный союз 

и польское восстание 1830-1831 гг. Победа освободительного движения в Латинской 

Америке. Латинская Америка в начале XIX в. Освободительное движение в испанских 

колониях в годы Наполеоновских войн. Крушение колониальных империй Испании и 

Португалии. Священный союз и «доктрина Монро». Политика США в Латинской Америке.  

Становление национальных государств в Европе.  Незавершенные революции 1848-

1849 гг. в Европе. Революция во Франции и провозглашение империи Наполеона III. 

Революционное движение в Германии 1848-1849 гг. Революция в Австрии и причины ее 

поражения. Итоги революций 1848-1849 гг. в Европе. Национальные идеи и образование 

единых государств в  Италии и Германии. Объективные предпосылки воссоединения  

Италии и объединения Германии и причины их раздробленности. Война 1859 г. Франции и 

Сардинии против Австрии и революция в Италии. Дж. Гарибальди и объединение Севера и 

Юга Италии. О. фон Бисмарк и политика объединения Германии «железом и кровью». 

Австро-прусская война 1866 г. и создание Северогерманского союза. Франко-прусская 

война и Парижская коммуна. Франция времен Наполеона III. Франко-прусская война 1870-

1871 гг. и ее итоги. Завершение воссоединения Италии и объединения Германии, 

провозглашение Германской империи. Парижская коммуна и условия мира между 

Германией и Францией. 

Итоги на пути Промышленного развития. Социальные и идейно-политические итоги. 

Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой половине 

XIX в. Использование энергии пара в промышленности, на транспорте. Развитие 

промышленного производства в странах Европы. Новый облик городов. Формирование 

рабочего класса и зарождение рабочего движения. Либеральные реформы и чартистское 

движение в Англии. Восстание ткачей в Лионе, рабочие выступления в Силезии. 

Индустриальные страны во второй половине XIX – начале XX в. Технический прогресс и 

модернизация промышленности. Концентрация производства и капитала. Возникновение 

монополий и экономические классы. Социальные последствия индустриализации. Развитие 

профсоюзного движения. Формирование идеологии консерватизма, либерализма, 

социализма. Консервативные идеи и их особенности. Развитие и расцвет классического 

либерализма. Социальный реформизм во второй половине и XIX – начале XX в. 

Возникновение и распространение марксистского учения. Марксизм и ревизионизм. 

Зарождение и развитие социал-демократического движения. 

Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX в. Великобритания и ее доминионы.  

Британская империя. Политические и социальные реформы в Англии во второй половине 

XIX в. Возникновение лейбористской партии. Канада: особенности развития. 

Австралийский союз. Новая Зеландия. США: причины и итоги Гражданской войны 1861-

1865 гг. А.Линкольн. Американское общество в первой половине XIX в. Истоки конфликта 

между Севером и Югом. Гражданская война в США. Восстановление Юга. США в конце 

XIX – начале XX в. Страны Западной Европы и Центральной Европы в конце XIX – начале 

XX в. Франция после поражения. Германская империя. Австро-Венгрия. Национальный 

вопрос в Австро-Венгрии. Государства Южной и Юго-Восточной Европы. Италия после 
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объединения. Испания на периферии Европы. Балканские страны после приобретения 

независимости. Япония на пути модернизации. Япония в середине XIX в. Реставрация 

Мэйдзи. Реформы в Японии. Модернизация в социально-экономической сфере. Переход к 

политике завоеваний. 

Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX-начале XX. Индия 

под властью англичан. Завершение покорения Индии.  Экономические и социальные 

последствия колониального правления. Восстание сипаев и причины его поражения. 

Реформы системы управления Индией. Индия в конце XIX – начале XX в. Создание ИНК 

и его тактика ненасильственных действий. «Опиумные войны» и закабаление Китая 

индустриальными державами. Китай в XIX в. Развитие торговли в Китае и «опиумные 

войны». Восстание тайпинов и его подавление. «Боксерское восстание» в Китае. 

Национально-демократическая революция 1911-1913 гг и ее итоги. Османская империя и 

Персия в XIX – начале XX в. Османская империя  в XIX в. и обострение «восточного 

вопроса». Начало раздела турецких владении европейскими державами. Реформы в 

Турции. Турция и Крымская война 1853-1856 гг. Преобразования 1870-х гг. 

Младотурецкая революция 1908-1909 гг. революционное движение 1906-1911 гг.  в Персии 

и попытки проведения реформ. Завершение колониального раздела мира. Мир к началу 

XX в. Колониальная империя Великобритании. Колониальные захваты Франции. 

Германия как колониальная держава. Колониальные владения малых стран. Колониальная 

политика США. Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и 

начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального 

общества.  Рост стремлений к освобождению и модернизации в странах Азии. Латинская 

Америка в мировой индустриальной цивилизации. Латиноамериканские страны после 

освобождения. США и Латинская Америка. Проблемы модернизации в Латинской 

Америке. Революция 1910 – 1917 гг. в Мексике. 

Наука, культура и искусство в XIX -  начале XX в. Технический прогресс в Новое время. 

Возникновение научной картины мира. Истоки ускорения технического прогресса. 

Исследования на стыке наук. Сближение научного и технического прогресса. Достижения 

физики, химии, естествознания, медицины. Теория эволюции Ч.Р. Дарвина. Кризис 

механистических воззрений XIX в. и открытия В. Рентгена, Э. Резерфорда, А. Эйнштейна. 

Законы диалектики и появление социологии, политологии. Развитие техники и 

строительства. Художественная культура XIX -  начале XX в. Классицизм революционной 

эпохи. Романтизм в духовной жизни Европы. Искусство и идеи национального 

освобождения. Критический реализм в живописи и литературе. Появление 

импрессионизма. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX – XX  вв.  

Стиль Модерн. Культурное наследие Нового времени. Разнообразие стилей и направлений 

в искусстве (модернизм, экспрессионизм, дадаизм и т.д.). Истоки массовой культуры.  

История России 

7 класс 

Введение. Что изучает история Отечества. История России – часть всемирной истории. 

История края – часть истории России. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины. 

Первобытная эпоха. Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия 

и скотоводства. Образование языковых семей. Основные понятия и термины: первобытная 

эпоха, каменный век, бронзовый век, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, 

община, род, племя, товарный обмен, языковая семья. 

Народы и государства нашей страны в древности. Народы, проживавшие на территории 

современной России до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства 

Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Северный Кавказ в античную 

эпоху. Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 
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Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. Великое переселение народов. 

Волжская Булгария. Хазарский каганат. Основные понятия и термины: Великое 

переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, иудаизм. 

Восточные славяне в древности. Вопрос о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западныхи южных. 

Славянские общности (племена) Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Верования славян (язычество). Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, 

летопись, подсечно-огневая и залежная системы земледелия, бортничество, язычники, 

идол, волхв. 

Раздел II. Русь в IX—XII вв. Образование государства Русь.  

Исторические условия складывания государственности на Руси. Первые известия о руси. 

«Призвание варягов». Начало династии  Рюриковичей. Основные понятия и термины: 

князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. Основные персоналии: Рюрик, Олег, 

Аскольд, Дир. 

Первые русские князья. Правления Олега, Игоря, Ольги, Святослава. Формирование 

территории Руси. Дань и  полюдье. Отношения с Византийской им перией, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Основные 

понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. Основные персоналии: Олег, Игорь, 

Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси. Правление Владимира Святославича. Выбор веры, 

принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. Основные понятия 

и термины: христианство, православие. Основные персоналии: Владимир Святославич и 

его сыновья: Вышеслав, Изяслав, Святополк, Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром. Усобица сыновей Владимира. Борис и Глеб. Ярослав Мудрый 

— киевский князь. Правда Русская. Основные понятия и термины: усобица, Правда 

Русская, Пространная Правда, Краткая Правда, кровная месть, вира, гривна. Основные 

персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол. Ярославичи. Начало 

эпохи раздробленности. Княжение Владимира Мономаха. Основные понятия и термины: 

лествичная система престолонаследия, Любечский съезд князей. Основные персоналии: 

Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, Владимир Мономах, 

Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство. Территория и население государства 

Русь/Русская земля. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы 

власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Общественный строй Руси. Князья, дружина. 

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

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, закупы, 

бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси. Развитие хозяйства. Устройство и 

жизнедеятельность древнерусских городов. Быт жителей древней Руси. Основные понятия 

и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси. Христианство и дохристианские верования 

(язычество) на Руси. Организация Православной церкви. Церковные уставы. Древнерусское 

монашество. Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, 

священник, приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен. Основные персоналии: 

Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский. 

Культура Древней Руси. Развитие древнерусской литературы. Славянская письменность 

на Руси. Древнерусские книги. Распространение грамотности. Берестяные грамоты. 

Литература Древней Руси и её жанры: летописание, жития святых, проповеди, хождения. 

«Повесть временных лет». «Поучение» Владимира Мономаха. Былины. Искусство Древней 

Руси. Древнерусские архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство. 



17 

 

Десятинная церковь. Софийские соборы (Киев, Новгород). Основные понятия и термины: 

кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, былины, летопись, жития, хождение, 

зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, мозаика, фреска, иконы, зернь, 

скань, перегородчатая эмаль. Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, 

митрополит Иларион, Владимир Мономах, игумен Даниил. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в.  

Образование самостоятельных русских земель. Формирование системы 

самостоятельных русских земель. Важнейшие русские земли. Факторы, связывавшие 

русские земли. Особенности и последствия раздробленности. Основные понятия и 

термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный князь. 

Земли Южной Руси. Киевская земля в XII — первой трети XIII в. Русские земли и 

Половецкая степь. «Слово о полку Игореве». Основные персоналии и термины: Изяслав 

Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь. Географическое положение, территория и население Юго-Западной 

Руси в XII — первой трети XIII в. Галицкая и Волынская земли. Ярослав Осмомысл. Роман 

Мстиславич. Даниил Галицкий. Объединение Галицкой и Волынской земель. Культура 

Юго-Западной Руси. Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, 

витраж. Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович 

Галицкий. 

Новгородская земля. Территория, природные условия, население и хозяйство Северо-

Западной Руси. Политическое устройство Новгорода. Начало формирования 

республиканского строя. Вече, архиепископ, посадник, тысяцкий. Кончанско-уличанская 

система. Культура Новгорода. Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и 

уличанские старосты, посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь. Территория, природные условия, население и хозяйство Северо-

Восточной Руси в XII — первой трети XIII в. Внутриполитическое развитие Суздальской 

земли. Юрий Долгорукий. Основание Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое 

Гнездо и его преемники. Культура Владимиро-Суздальской Руси. Основные персоналии: 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

События/даты: VI-IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 860 – 

поход Руси на Константинополь 862 – «призвание» Рюрика 882 – захват Олегом Киева 907 

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

Константинополь 944 – договор Руси с Византией 964-972 – походы Святослава 978/980-

1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве 988 – крещение Руси 1015-1026 – 

усобицы между сыновьями Владимира 1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава 

Мудрого XI в. – Правда Русская (Краткая редакция) 1068 – восстание в Киеве 1097 – 

Любечский съезд 1113 – восстание в Киеве, «Устав» Владимира Мономаха 1113-1125 – 

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

Великого 1130-е – завершение разделения Руси на земли Начало XII в. – «Повесть 

временных лет» XII в. – Правда Русская (Пространная редакция) 1147 – первое упоминание 

Москвы 1185 – поход Игоря Святославича на половцев 1199 – объединение Галицкой и 

Волынской земли. 

8 класс 

Введение. 

Раздел I. Русь между Востоком и Западом. 

Монгольское нашествие на Русь. Образование империи Чингисхана и его завоевательные 

походы. Битва на Калке. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси. 

Последствия монгольского нашествия для Руси. Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с Запада. Экспансия на Русь с Северо-Запада. Ордена крестоносцев в Прибалтике. 

Конфликты Новгорода с Швецией. Невская битва. Александр Невский. Ледовое побоище. 
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Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, 

Ледовое побоище. Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Принятие ислама в 

качестве государственной религии Золотой Орды. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура. Народы Северного Кавказа, Крыма, степной зоны 

Восточной Европы, Поволжья, Урала и Сибири. Итальянские фактории Причерноморья и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. Основные 

понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. Основные 

персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды. Ордынская власть на Руси. Система и формы 

зависимости. Набеги ордынцев на Русь. Попытки сопротивления Орде. Ордынская 

политика Александра Невского. Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, 

пайцза, баскаки, выход, численники. Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, 

Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли. Образование Литовского государства. 

Общественно-политический строй Великого княжества Литовского. Династия 

Гедиминовичей. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Превращение 

Великого княжества Литовского в крупнейшее государство Восточной Европы. Борьба 

Великого княжества Литовского с крестоносцами. Ягайло. Витовт. Литва и Польша. 

Грюнвальдская битва. Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. Основные 

персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Раздел II. Русские земли в середине XIII—XV в.  

Судьбы северо-западной и северо-восточной земель после монгольского нашествия. 

Северо-Восточная и Северо-Западная Русь после монгольского нашествия. Новгород и 

Псков. Развитие республиканского строя. Новгород в системе международных связей. 

Новгород и Ганза. Хозяйство и общественный строй Северо-Восточной Руси после 

монгольского нашествия. Владимирское великое княжество. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Тверское и Московское княжества. Михаил Тверской. Князья Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита. Основные понятия и термины: 

наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные крестьяне, оброк, трёхпольная система 

обработки земли. Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил 

Тверской, Александр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой. Укрепление Московского 

княжества. Московский князь Дмитрий Иванович. Борьба с Ордой. Битвы на реках Пьяне и 

Воже. Куликовская битва и её значение. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. Основные 

понятия и термины: темник, Куликовская битва. Основные персоналии: Симеон Гордый, 

Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Владимир 

Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце ХIII — первой половине XV в. Московское великое княжество 

при Василии I. Междоусобная династическая война в Московском великом княжестве. 

Распад Золотой Орды. Крымское ханство. Казанское ханство. Астраханское ханство. 

Сибирское ханство. Ногайская орда. Большая Орда. Касимовское ханство. Основные 

персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Василий II 

Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности. Правление Ивана III. Присоединение к Москве Новгорода, 

Твери, других земель. Борьба за русские земли с Великим княжеством Литовским. Падение 

ордынского владычества. «Стояние на Угре». Формирование единого Русского 

государства. Социально-экономический строй, политическая организация Русского 

государства. Великий князь, Боярская дума. Органы власти. Судебник 1497 г. Сословные 

группы. Хозяйство. Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке 

Угре. Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 
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Русская православная церковь во второй половине XIII—XV в. Москва как 

религиозный центр Руси. Сергий Радонежский. Ферраро-Флорентийский собор. 

Автокефалия Русской церкви. Нестяжатели и иосифляне. Основные понятия и термины: 

уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. Основные персоналии: митрополит 

Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, митрополит Иона, 

Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская культура во второй половине XIII—XV в. Последствия монгольского разорения 

и установления ордынского владычества для русской культуры. Куликовская битва и 

русская культура. Литература и её жанры. Архитектура, изобразительное искусство Руси 

во второй половине XIII—XV в. Региональные особенности в искусстве этого периода 

(Москва, Новгород). Феофан Грек. Андрей Рублёв. Московский Кремль. Кремлёвские 

соборы. Дионисий. Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского 

цикла, закомары, иконопись, иконостас. Основные персоналии: Софоний Рязанец, 

Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий Никитин, Феофан Грек, Андрей Рублёв, 

Даниил Чёрный, Дионисий. 

События/даты: 1223 – битва на р. Калке 1237-1241 – завоевание Руси Монгольской 

империей 1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище 1242-1243 – 

образование Золотой Орды 1325-1340 – княжение Ивана Калиты. 1327 – антиордынское 

восстание в Твери 1359-1389 – княжение Дмитрия Донского 1378, 11 августа – битва на р. 

Воже 1380, 8 сентября – Куликовская битва 1382 – разорение Москвы Тохтамышем 1383-

1389 – закрепление великого княжения Владимирского за московским княжеским домом 

1389 – 1425 – княжение Василия I 1395 – разгром Золотой Орды Тимуром 1410, 15 июля – 

Грюнвальдская битва 

9 класс 

История России XVI—XVII вв. От великого княжества к царству 

Введение. Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, 

социального и культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации 

отечественной истории XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 

Раздел I. Создание Московского царства.  

Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Присоединение 

Пскова, Смоленска, Рязани. Государственное управление. Боярская дума. Приказы. 

Местничество. Административно-территориальное устройство: уезды, станы, волости. 

Сословная структура общества. Формирование идеологии единого государства. Теория 

«Москва — Третий Рим». Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, 

думные чины, окольничие, местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия, 

дворянство, помещики, вотчина, поместье, духовенство, посадский люд, тягло; 

черносошные, владельческие и монастырские крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

Иван Грозный — первый русский царь. Елена Глинская во главе государства. Боярское 

правление. Венчание Ивана IV на царство. Значение царского титула. Избранная рада и её 

реформы. Первый Земский собор. Развитие системы приказов. Отмена кормлений. 

Судебник 1550 г. Организация войска. Складывание сословно-представительной монархии. 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, 

губные старосты, городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское 

ополчение, стрелецкое войско, стрельцы. Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей 

Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. Курбский, митрополит Макарий, священник 

Сильвестр. 

Внешняя политика России при Иване Грозном. Борьба с «осколками Орды». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Народы Поволжья в составе Русского 

государства. Усиление многонационального характера Русского государства. Начало 

освоения Сибири. Поход Ермака. Ливонская война. Причины и последствия поражения в 
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войне. Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. Основные персоналии: Иван IV, 

И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. Шуйский. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. Личность Ивана 

Грозного и причины учреждения опричнины. Разделение страны. Опричный террор и 

разорения. Митрополит Филипп (Колычёв). Начало закрепощения крестьян. Отмена 

опричнины. Царь Фёдор Иоаннович. Борис Годунов. Войны с Крымом, Швецией. Конец 

династии Рюриковичей. Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, 

заповедные лета, урочные лета, закрепощение крестьян. Основные персоналии: Иван IV, 

митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей, М.И. Воротынский, царь Фёдор 

Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. 

Русская православная церковь в XVI в. Отношения между Церковью и государством. 

Митрополиты  Макарий и Филипп. Стоглавый собор. Еретики. Установление 

патриаршества. Патриарх Иов. Основные понятия и термины: Стоглавый собор, 

юродивые, еретики, патриаршество. 

Русская культура в XVI в. Письменность и книжность. Начало  книгопечатания. Иван 

Фёдоров. Литература, живопись и архитектура. Итальянские архитекторы в Москве. Фёдор 

Конь. Шатровый стиль. Покровский собор на Красной площади в Москве. Научно-

технические знания. Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, 

летописный свод, парсуна, шатровый стиль. Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр 

Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Малый, Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей 

Чохов. 

Раздел II. Смутное время  

В преддверии Смуты. Династический кризис и его последствия. Предпосылки и причины 

Смутного времени. Воцарение Бориса Годунова и его политика. Гибель царевича Дмитрия. 

Начало Смуты. Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, 

Земский собор. Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. 

Романов. 

Лжедмитрий I. Феномен русского самозванства. Война Лжедмитрия I c Борисом 

Годуновым. Поддержка Лжедмитрия I на юге страны. Смерть Годунова. Правление 

Лжедмитрия I и его гибель. Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

Правление Василия Шуйского. Личность царя. Крестоцеловальная запись. Восстание 

Болотникова, его причины, ход, характер, состав участников. Основные понятия и 

термины: «крестоцеловальная запись», бояре. Основные персоналии: В.И. Шуйский, 

патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. Болотников, И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. 

Шаховской, А.А. Телятевский. 

Лжедмитрий II. Движение Лжедмитрия II: причины возникновения, участники, 

иностранный (польско-литовский) фактор. Тушинский лагерь. Раскол страны. Осада 

Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. Казачество и Смута. Договор между 

Россией и Швецией. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Осада 

Смоленска. Захват шведами Новгорода. Основные понятия и термины: Тушинский вор, 

«тушинские перелёты». Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. 

Заруцкий, Я. Сапега, М.В. Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич 

Владислав, С. Жолкевский, Карл IX. 

Междуцарствие (1610—1613). Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. 

Вступление польско-литовских войск в Москву. Кандидатура королевича Владислава на 

русский престол. Патриарх Гермоген. Первое ополчение. Прокопий Ляпунов. «Совет всея 

земли». Причины неудачи Первого ополчения. Лжедмитрий III. Основные понятия и 

термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли». Основные персоналии: 

Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П. Ляпунов, И.М. 

Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. 
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Второе ополчение и освобождение Москвы. Польско-литовские и шведские захватчики. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Роль сословно-представительных органов в 

формировании ополчения. «Совет всея земли» в Ярославле. Осада и освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. и избрание Михаила Романова царём. Начало династии Романовых. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», 

Земский собор. Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. 

Пожарский, М.Ф. Романов. 

Раздел III. Россия при первых Романовых.  

Правление Михаила Фёдоровича. Преодоление Смуты и её итоги. Столбовский мир со 

Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Патриарх Филарет. Смоленская 

война. «Азовское осадное сидение». Основные понятия и термины: Столбовский мир, 

Деулинское перемирие, пятинные деньги, соха, Поляновский мир, «Азовское сидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

Правление Алексея Михайловича. «Тишайший» царь. Б.И. Морозов. Соляной бунт. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление системы крепостного права. 

Упразднение «белых слобод» в городах. А.Л. Ордин-Нащокин. Основные понятия и 

термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное уложение, тягло, 

крепостное право. Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. 

Одоевский. 

Россия в XVII в. Территория и население. Природно-климатические условия и 

особенности социально-экономического развития России. Государственное управление. 

Постепенное ослабление сословно-представительных учреждений. Боярская дума. 

Государев двор. Сословная структура общества. Развитие приказной системы. Воеводское 

управление на местах. Военная организация. Полки нового (иноземного) строя. Экономика. 

Элементы хозяйственной специализации. Ярмарки. Внешняя торговля со странами Запада 

и Востока. Установление отношений с Китаем. Таможенный устав 1653 г. Новоторговый 

устав 1667 г. Мануфактуры, специфика их организации в российских условиях. Основные 

понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская дума, 

Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, земские старосты, 

городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового (иноземного) строя, 

мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне. 

Русская деревня в XVII в. Разорение сельского хозяйства во время Смуты. Элементы 

специализации в сельском хозяйстве. Положение крестьянства. Крепостное право. Барщина 

и оброк. Государево тягло. Черносошные и дворцовые крестьяне. Распространение 

дворянского землевладения. Сближение статуса вотчин и поместий. Основные понятия и 

термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, однодворцы. 

Присоединение Украины к России. Украинские и белорусские земли под властью Речи 

Посполитой. Брестская уния 1596 г. и её последствия. Реестр. Запорожское казачество. 

Запорожская Сечь. Гетманы. Богдан Хмельницкий. Освободительное движение на 

Украине. Зборовский договор. Белоцерковский мир. Переяславская рада 1654 г. 

Присоединение Украины к России. Война России с Речью Посполитой. Русско-шведская 

война. Андрусовское перемирие. Основные понятия и термины: Люблинская уния, 

католицизм, Униатская церковь, шляхта, казачество, гетман, реестровые казаки, 

Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, Белоцерковский мир, Переяславская рада, 

Андрусовское перемирие. Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский. 

Раскол в Русской православной церкви. Положение в Русской церкви в XVII в. Кружок 

«ревнителей благочестия». Патриарх Никон. Церковная реформа. Противники реформ. 

Протопоп Аввакум. Дело патриарха Никона. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Преследования старообрядцев. Боярыня Морозова. Соловецкое восстание. 

Старообрядчество в истории России. Основные понятия и термины: кружок ревнителей 

благочестия, церковный обряд, старообрядчество, раскол. Основные персоналии: Стефан 
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Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, Епифаний Славинецкий, 

протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. Денежная реформа. Медный бунт. Донские казаки. 

Домовитые казаки и голытьба. Восстание Степана Разина 1670—1671 гг. Основные 

понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма». Основные 

персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т. Разин. 

Наследники Алексея Михайловича. Царствование Фёдора Алексеевича (1676—1682). 

Европеизация двора. Введение подворного налогообложения. Отмена местничества. Война 

с Крымским ханством и Османской империей. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир. 

Изюмская засечная черта. Стрелецкий бунт 1682 г. «Спор о вере». Царевна Софья 

Алексеевна. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий 

бунт, Вечный мир с Речью Посполитой. Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья 

Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, Н.М. Зотов, И.А. Хованский. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Освоение русскими Сибири. Остроги и зимовища. Управление Сибирью. Сибирский 

приказ. Землепроходцы. Семён Дежнёв. Федот Попов. Василий Поярков. Ерофей Хабаров. 

Освоение Приамурья. Нерчинский договор с Китаем. Основные понятия и термины: 

землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский приказ, Нерчинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, 

Е.П. Хабаров, В.В. Атласов. 

Культура России в XVII в. Грамотность и просвещение. Московский печатный двор. 

Азбуковники. Карион Истомин и его букварь. «Грамматика» Мелетия Смотрицкого. 

Школы при монастырях в Москве. Братья Лихуды.Славяно-греко-латинское училище. 

Русская литература XVII в. Литературные произведения о Смутном времени. Сатирические 

произведения. Первые исторические сочинения. Симеон Полоцкий. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля. Первая русская газета — «Куранты». Творчество протопопа Аввакума. 

Зарождение русского театра. Иоганн Грегори. Первая русская пьеса — «Артаксерксово 

действо». Искусство XVII в. Архитектура. Приказ каменных дел. Деревянная архитектура 

(ансамбль в Кижах начала XVIII в. как воплощение традиций древнерусского деревянного 

зодчества). Теремной дворец в Московском Кремле. Ансамбль митрополичьего двора в 

Ростове Великом. Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Узорочье. Церковь 

Троицы в Никитниках в Москве. Нарышкинское барокко. Церковь Покрова в Филях. 

Живопись. Ярославская школа. Симон Ушаков. Парсуны. Декоративно-прикладное 

искусство. Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское 

училище, сказание, повесть, «вирши», газета, театр, «узорочье», московское 

(нарышкинское) барокко, «строгановская» и ярославская школы иконописи, парсуна, 

изразец. Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, 

братья Софроний и Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, 

Иннокентий Гизель, Иоганн Грегори,  Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

Жизнь и быт различных сословий. Семейные отношения. Повседневная жизнь. 

Сословные различия в быту. Влияние на повседневную жизнь церковных предписаний. 

Жильё и предметы обихода. Одежда. Основные понятия и термины: курная изба, подклет, 

горница, хоромы, амбар, мыльня, сорочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы. 

События/даты: 1505 – 1533 – княжение Василия III 1510 – присоединение к Москве 

Псковской земли 1514 – возвращение Смоленска 1521 – включение в состав Московского 

государства Рязанской земли 1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича 

Грозного. 1533 – 1538 – регентство Елены Глинской 1538 – 1547 – боярское правление 1547 

– принятие Иваном Грозным царского титула 1549 – первый Земский собор 1550 – принятие 

«Царского судебника» 1552 – взятие русскими войсками Казани 1556 – присоединение к 

России Астраханского ханства. 1556 – отмена кормлений 1558 – 1583 – Ливонская война 

1564 – издание первой российской печатной книги 1565 – 1572 – опричнина 1581 – 1585 – 
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покорение Сибири Ермаком 1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича 1589 – 

учреждение в России патриаршества 1598 – прекращение династии Рюриковичей. Избрание 

на царство Бориса Годунова 1598 – завершение присоединения к России Сибирского 

ханства 1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова 1601-1603 – движение «разбоев». 1604 

– 1618 – Смута в России 1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I. 1606 – 1610 – царствование 

Василия Шуйского. 1606-1607 – восстание Ивана Болотникова. 17 1607 – 1610 – движение 

Лжедмитрия II. 1610 – договор с Сигизмундом III о приглашении на царство королевича 

Владислава и вступление в Москву польского гарнизона 1611 – 1612 – I и II Ополчения. 

Освобождение Москвы. 1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича. 1617 – 

Столбовский мир со Швецией 1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 1632 – 

1634 – Смоленская война. 1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича 1648 – 

Соляной бунт в Москве 1648 – поход Семена Дежнева 1649 – принятие Соборного 

Уложения. Оформление крепостного права в центральных регионах страны 1649 – 1653 – 

походы Ерофея Хабарова 1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола 

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины 1654 – 1667 

– война с Речью Посполитой. 1656 – 1658 – война со Швецией. 1662 – Медный бунт 1667 – 

Андрусовское перемирие 1670 – 1672 – восстание Степана Разина. 1676 – 1682 – 

царствование Федора Алексеевича. 1677-1678 – Чигиринские походы. 

10 класс 

История России XVIII в. От царства к империи 

Введение. Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление 

России в эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные 

черты исторического развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской 

культуры, науки, активизация товарооборота, укрепление государственности и повышение 

эффективности управления в новых исторических условиях, формирование регулярной 

армии и военного флота, решение важнейших задач в сфере внешней политики и 

национальной безопасности. Источники по российской истории XVIII в. Основные понятия 

и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I. 

Начало правления Петра I. Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в 

конце XVII в. Династический кризис 1682 г. Борьба за власть. Регентство царевны Софьи 

при царях Иване и Петре. Хованщина. Внешняя политика. Вечный мир с Речью 

Посполитой. Крымские походы. В.В. Голицын. Отстранение царевны Софьи от власти. 

Начало самостоятельного правления Петра I (1689). Первые шаги Петра I по пути 

преобразований: Азовские походы, строительство флота в Воронеже. Великое посольство. 

Стрелецкий бунт 1698 г. Сподвижники Петра: Ф.Я. Лефорт. П. Гордон. Ф.А. Головин. А.Д. 

Меншиков. П.А. Толстой. Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные 

полки, Великое посольство. Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. 

Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. Меншиков. 

Начало Северной войны. Предпосылки войны России со Швецией. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Начало военной реформы и создания в России регулярной армии, 

военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. 

Основание Санкт-Петербурга. Основные понятия и термины: Константинопольский мир, 

рекрутские наборы, регулярная армия. Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. 

Меншиков. 

Победа в Северной войне. Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для 

России и Швеции. Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. 

Сражение под Полтавой и его историческое значение. Полководческое искусство Петра I. 

Причины неудачи Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы русского 

флота в 1714—1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение 

России империей. Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и 
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историческое значение победы России в Северной войне. Основные понятия и термины: 

гетман, Ништадтский мир, император, империя. Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. 

Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. Левенгаупт, М.М. Голицын. 

Преобразования Петра I. Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов 

власти: Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Административно-территориальная 

реформа. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. 

Церковная реформа: упразднение патриаршества, учреждение Синода. Стефан Яворский. 

Феофан Прокопович. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение 

подушной подати, податные сословия. Указ о единонаследии и Табель о рангах, их 

значение. Формирование системы абсолютизма. Экономическая и социальная политика.  

Строительство заводов, формирование базы металлургической индустрии на Урале. Н. 

Демидов. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Развитие торговли. 

Меркантилизм и протекционизм в экономической политике. Основные понятия и 

термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, Святейший 

Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал, ревизская душа, 

«ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, 

мануфактура, завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные крестьяне, 

меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф. Основные персоналии: Пётр I, П.И. 

Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, Никита Демидов. 

Народные движения в начале XVIII в. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. К. Булавин. Основные понятия и термины: 

казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы. Основные персоналии: Б.П. 

Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В. Долгорукий, П.И. Хованский. 

Преобразования в области культуры и быта. Преобразования Петра I в области 

культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры 

стран Западной Европы, привлечение иностранных специалистов. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Реформа календаря. Введение гражданской азбуки и 

современных цифр. Новые учебные пособия. Начало периодических изданий. Развитие 

науки: создание первого музея, указ об образовании Академии наук в Петербурге. Светская 

живопись, портретный жанр. И.Н. Никитин, А.М. Матвеев. Скульптура и архитектура 

раннего барокко. Б. Растрелли, Д. Трезини. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы народа. «Европейский» стиль во внешности, одежде, развлечениях, 

питании. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде (ассамблеи, балы, 

светские и государственные праздники). «Юности честное зерцало». Изменения в 

положении женщин. Основные понятия и термины: европейское летосчисление, 

Навигацкая школа, Морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская 

азбука, газета, библиотека, музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, 

ассамблея, политес. Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, 

И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. Браки Петра I и его наследники. Дело 

царевича Алексея. Устав о наследии престола. Основные понятия и термины: династия, 

Устав о наследии престола. Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, 

П.А. Толстой. 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов  

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов. Восшествие на престол 

Екатерины I. Причины нестабильности политического строя. Фаворитизм. Основные 

понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. Основные персоналии: 

Екатерина I. 

Екатерина I и Пётр II. Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. 

Судьба преобразований Петра I. Усиление влияния А.Д. Меншикова при дворе. Вступление 

на престол Петра II. Личность молодого императора. Борьба дворянских группировок за 
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влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Пребывание двора 

Петра II в Москве. Особенности и исход правления Петра II. Основные понятия и термины: 

Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. Основные персоналии: 

Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, 

Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой. 

Правление Анны Иоанновны. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Создание Кабинета министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. 

Остермана и А.П. Волынского в управлении и политической жизни страны. Тайная 

канцелярия. Национальная политика. Укрепление границ империи. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Россия в Войне за польское 

наследство в 1730-х гг. Война с Османской империей (1735—1739). Правление 

«брауншвейгской фамилии». Император-младенец Иоанн Антонович. Дворцовый 

переворот 25 ноября 1741 г. Приход к власти Елизаветы Петровны. Основные понятия и 

термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, бироновщина. Основные 

персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. Миних, А.П. 

Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна Леопольдовна. 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война. 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. А.П. Бестужев-Рюмин. Русско-шведская 

война (1741—1743). Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней 

войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с 

вступлением на престол Петра III. Основные понятия и термины: «равновесие» сил, 

коалиция, международный конфликт. Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, 

С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III. Личность 

императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии 

дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность .И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных 

налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность императора. 

«Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 июня1762 г. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные 

налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». Основные 

персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пётр III, 

Екатерина Алексеевна. 

Раздел III. Расцвет Российской империи. 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм. Личность 

императрицы Екатерины II. Внутренняя политика Екатерины II. Идеи Просвещения, их 

основное содержание. Просвещённый абсолютизм в России. Секуляризация церковных 

земель. «Наказ» Екатерины II, созыв Уложенной комиссии, итоги её деятельности. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Основные понятия и термины: 

просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, «Наказ», секуляризация. Основные 

персоналии: Екатерина II. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II. Губернская реформа. 

Создание новых органов местной администрации. Особенности организации судебной 

власти. Цели сословной политики. Жалованные грамоты дворянству и городам, их 

основное содержание. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

сословий к местному управлению. Политика правительства по отношению к купечеству и 

городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, 

губернское правление, Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, 

капитан-исправник, прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота 
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городам, гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, городской 

голова, городская дума. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. Распространение крепостного 

права. Условия жизни крепостной деревни. Крестьяне государственные, крепостные, 

монастырские. Права помещиков и обязанности крестьян. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые люди. Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, 

повинности, барщина, оброк, помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. Сельское хозяйство. Ремесло 

и промышленность. Роль государства, купечества, дворянства в развитии промышленности. 

Крепостной и вольнонаёмный труд. Развитие крестьянских промыслов. «Капиталистые» 

крестьяне. Текстильная промышленность, рост производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Гарелины, Прохоровы). 

Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Крупнейшие 

ярмарки — Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная и др. Ярмарки на Украине. 

Водно-транспортные системы. Сухопутные дороги. Почтовые тракты и станции. 

Внешнеторговые связи России. Российско-британскиеторговые контакты. Торговля со 

странами Востока. Денежное обращение. Введение ассигнаций. Основные понятия и 

термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка, ассигнация. Основные 

персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775). Причины народных движений во второй половине 

XVIII в. Предпосылки для возрождения самозванства в царствование Екатерины II. 

Личность Е.И. Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Социальный состав участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Ход восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и гибель 

его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины II и развитие 

общественной мысли. Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные 

крестьяне, самозванство. Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. 

Бибиков, И.И. Михельсон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. Международное положение 

Российской империи в середине XVIII в. и основные направления её внешней политики. 

Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: причины, цели участников; 

основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и флотоводцы России (П.А. 

Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. 

Политика России на Кавказе. Георгиевский трактат 1783 г. Основные понятия и термины: 

Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир. Основные персоналии: Екатерина 

II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. 

Потёмкин.  

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. Отношения 

России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Политика России в Польше до начала 1770-х гг. Первый, второй и третий разделы Речи 

Посполитой. Вхождение в состав России территорий Белоруссии, Правобережной 

Украины, Литвы и Курляндии. Укрепление международного авторитета России. 

Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия во взаимоотношениях с 

европейскими государствами. «Декларация о вооружённом нейтралитете». Россия и война 

за независимость британских колоний в Северной Америке. Война со Швецией (1788—

1790). Россия и революционная Франция. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. Основные понятия и 

термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. Основные персоналии: 

Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. Панин, А.А. Безбородко, 

Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 
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Народы Российской империи в XVIII в. Народы России в XVIII веке. Национальная 

политика правительства. Управление национальными окраинами и взаимоотношения с 

местной знатью. Ликвидация украинского гетманства. Привлечение иностранных 

колонистов и иностранных специалистов в Россию. Политика в области религии. Роль 

православной веры. Ислам в России. Еврейское население. Укрепление начал  

толерантности и веротерпимости к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество, 

католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, иудаизм, 

язычество, колонисты. 

Освоение Новороссии. Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Организация 

управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. Строительство новых городов и портов. 

Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие торговли и промышленности в 

Новороссии. Привлечение  иностранцев на новоприсоединённые земли. Расселение 

колонистов в Новороссии. Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины 

II на юг в 1787 г. Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское 

казачество. Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин. 

Правление Павла I. Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла 

I. Укрепление абсолютизма, усиление бюрократического и полицейского характера 

государства. Личность императора. Акт о престолонаследии. Указ о «трёхдневной 

барщине». Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной 

знатью. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. и его причины. Основные понятия и 

термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине. Основные персоналии: 

Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 

Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого. 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. Образование в России в XVIII в. 

Педагогические идеи. Концепция воспитания «новой породы людей» и основание 

Смольного института в Петербурге. Московский университет — первый российский 

университет. Деятельность И.И. Шувалова. Сословные учебные заведения. Домашнее 

воспитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт-

Петербурге и Москве. Организация народных училищ в конце XVIII в. Основные понятия 

и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский корпус, Московский 

университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, гувернантка, народные училища. 

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. 

Российская наука в XVIII в. Изучение страны — главная задача науки. Академия наук в 

Петербурге. Г. Байер. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. В. 

Беринг. С.И. Челюскин. Освоение северо-западного побережья Америки. Российско-

американская компания. Развитие медицины, борьба с эпидемиями. Достижения в области 

техники. И.П. Кулибин. А.К. Нартов. И.И. Ползунов. Гуманитарные науки. Становление 

исторической науки. В.Н. Татищев. М.М. Щербатов. Изучение русской словесности. 

Российская академия. Е.Р. Дашкова. Основные понятия и термины: Академия наук, 

Российская академия, Медицинская коллегия, Российско-американская компания. 

Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. 

Лаптев, Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. Чириков, 

И.И. Лепёхин, П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. 

Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. 

Ломоносова в Академии наук. Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. 

Ломоносова в гуманитарные науки. Выдающаяся роль М.В. Ломоносова в становлении 

российской науки и образования. Основные персоналии: М.В. Ломоносов. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской общественной мысли. Русская журналистика и Н.И. Новиков. 

Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. Деятельность А.Н. 
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Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». Основные понятия и термины: 

масонство, Вольное экономическое общество. Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. 

Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, А.Я. Поленов. 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство. Художественная 

литература в XVIII в. и её основные достижения. Поэзия. Драматургия. А.Д. Кантемир. В.К. 

Тредиаковский. А.П. Сумароков. Д.И. Фонвизин. Г.Р. Державин. Театр. Ф.Г. Волков. 

Развитие музыкального искусства. Д.С. Бортнянский. Основные понятия и термины: 

классицизм, сентиментализм, сатира, социальная комедия, Придворная певческая капелла. 

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин, М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, И.А. 

Дмитревский, Н.А. Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. 

Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры XVIII в. 

(барокко, рококо, классицизм, сентиментализм). Вклад в развитие русского искусства 

художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура в 

середине и второй половине XVIII в. Строительство Петербурга. Барокко и классицизм в 

архитектуре, выдающиеся зодчие и их творения в Петербурге, Москве, других городах. Б. 

Растрелли. Дж. Кваренги. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. Изобразительное искусство. 

Мастера русской живописи. Жанр парадного портрета. Новые веяния и жанры в 

изобразительном искусстве конца XVIII в. Ф.С. Рокотов. Д.Г. Левицкий. В.Л. 

Боровиковский. Скульптура. Ф.И. Шубин. Академия художеств и её роль в развитии 

отечественного искусства. Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, 

Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И. Козловский, 

Ф.И. Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий. Изменения в культуре и быту после Петровских 

реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту горожан. Повседневная культура дворянства. 

Дворянская усадьба XVIII в. Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, 

фрак, редингот, кюлоты, жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, 

дуэль, дворянская усадьба, французский (регулярный) парк, английский (пейзажный) парк. 

События/даты: 1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682-1689 — правление царевны Софьи 1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов 1686 — 

Вечный мир с Речью Посполитой 1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в 

Москве 1687, 1689 — Крымские походы 1689 — Нерчинский договор с Китаем 1695, 1696 

— Азовские походы 1697-1698 — Великое посольство 1700—1721 — Северная война 1700 

— поражение под Нарвой 1703, 16 мая — основание С.-Петербурга 1705—1706 — 

восстание в Астрахани 1707—1708 — восстание Кондратия Булавина 1708—1710 — 

учреждение губерний 1708, сентябрь — битва при д.Лесной 1709, 27 июня — Полтавская 

битва 1711 — учреждение Сената; Прутский поход 1714 — указ о единонаследии 1714, 27 

июля — Гангутское сражение 1718—1721 — учреждение коллегий 1718—1724 — 

проведение подушной переписи и первой ревизии 1720 — сражение у о. Гренгам 1721 — 

Ништадтский мир 1721 — провозглашение России империей 1722 — введение Табели о 

рангах 1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход 1725 — учреждение Академии наук 

в Петербурге 1725-1727 – Екатерина I 1727-1730 – Петр II 1730-1740 – Анна Иоанновна 

1733-1735 – Война за Польское наследство 22 1736-1739 – Русско-турецкая война 1741-

1743 – Русско-шведская война 1740-1741 – Иоанн Антонович 1741-1761 – Елизавета 

Петровна 1756-1763 – Семилетняя война 1761-1762 – Петр III 1762 – Манифест о вольности 

дворянской 1762-1796 – Екатерина II 1769-1774 – Русско-турецкая война 1770, 26 июня – 

Чесменское сражение 1770, 21 июля - сражение при Кагуле 1774 – Кючук-Кайнарджийский 

мир с Османской империей 1787-1791 – Русско-турецкая война 1788-1790 – Русско-
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шведская война 1790, 11 декабря – взятие Измаила 1791 – Ясский мир с Османской 

империей 1773-1775 – Восстание Емельяна Пугачѐва 1775 – Губернская реформа 1785 – 

Жалованные грамоты дворянству и городам 1783 – Присоединение Крыма к России 1772, 

1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой 1796-1801 – правление Павла I 1799 – Итальянский 

и Швейцарский походы русской армии. 

11 класс   

История России 1801—1914 гг. Российская империя в XIX — начале XX в. 

Введение. Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России 

в 1801—1914 гг. Задачи исторического развития России в XIX — начале ХХ в. в контексте 

вызовов модернизации. Источники по отечественной истории 1801—1914 гг. Основные 

понятия и термины: самодержавие, крепостничество, реформы, исторические источники. 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. 

Российское общество в первой половине XIX в. Сословная структура российского 

общества. Российская деревня. Крепостное хозяйство. Крестьянские повинности. 

Дворянская усадьба, её «золотой век». Основные понятия и термины: сословие, 

дворянство, духовенство, купечество, мещанство, крестьянство, казачество, барщина, 

натуральный и денежный оброк, усадьба, патриархальные отношения. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Промышленное развитие Российской империи в первой половине XIX в. Динамика 

развития отдельных отраслей. Начало промышленного переворота. Торговля. Товарная 

специализация отдельных районов. Пути сообщения. Начало железнодорожного 

строительства. Города и городская жизнь. Петербург и Москва — столицы Российской 

империи. Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная 

специализация, городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы. Александр I. Негласный 

комитет и его реформы. М.М. Сперанский и его проект. Учреждение Государственного 

совета. Н.М. Карамзин и его «Записка о древней и новой России». Основные понятия и 

термины: Негласный комитет, «Указ о вольных хлебопашцах», конституционный проект, 

самодержавие, либерализм, Государственный совет, министерства. Основные персоналии: 

Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторыйский, П.А. 

Строганов, М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России в начале XIX в. Внешнеполитические задачи России. 

Присоединение Грузии. Войны с наполеоновской Францией. Тильзитский мир. Русско- 

шведская война (1808—1809). Русско-турецкая (1806—1812) и русско-иранская (1804—

1813) войны. Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный 

договор, Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, 

континентальная блокада, Фридрихсгамский мирный договор, Бухарестский мирный 

договор. Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов. 

Отечественная война 1812 г. Причины войны. Начальный этап войны. М.Б. Барклай-де-

Толли и П.И. Багратион. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 

сражение. Оставление Москвы и Тарутинский марш-манёвр. Партизанская и народная 

война. Гибель наполеоновской армии. Заграничные походы русской армии. «Битва 

народов». Капитуляция Парижа. Основные понятия и термины: Отечественная война, 

партизанское движение, народное ополчение, Бородинская битва, редуты. Основные 

персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, 

М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху. 

Венский конгресс. Священный союз. Царство Польское и его конституция. 

Государственная уставная грамота. Крестьянский вопрос. Военные поселения. А.А. 

Аракчеев. Отказ Александра I от реформ в конце царствования. Основные понятия и 

термины: Венский конгресс, Священный союз, система коллективной безопасности, 
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военные поселения, Уставная грамота. Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, 

Н.Н. Новосильцев. 

Движение декабристов. Причины движения декабристов. Первые декабристские 

организации. Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская 

правда» П.И. Пестеля. Смерть Александра I и династический кризис. Восстания на 

Сенатской площади и на Украине. Следствие и суд над декабристами. Основные понятия и 

термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное общества, 

«Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля, конституционная 

монархия, республика, декабристы. Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, 

С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. 

Милорадович, П.Г. Каховский. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Политический курс 

Николая I. Собственная Его Император ского Величества канцелярия. Кодификация 

законов. III Отделение Его Императорского Величества канцелярии и Отдельный корпус 

жандармов. А.Х. Бенкендорф. Политика в области просве щения. С.С. Уваров и «теория 

официальной народности». Цензура. Основные понятия и термины: кодификация 

законодательства, Третье отделение, жандармы, теория официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Экономическая и социальная политика Николая I. Экономическая и финансовая 

политика в условиях политичес кой консервации. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 

Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственной деревни. 

Деятельность П.Д. Киселёва. Сословная политика. Николаевская бюрократия. Основные 

понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные крестьяне, почётные 

граждане, бюрократия. Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. Условия общественной жизни при 

Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Западники и славянофилы. 

Зарождение социалистической мысли. А.И. Герцен. Русское общество и Православная 

церковь. Старчество. Серафим Саровский. Митрополит Филарет. Основные понятия и 

термины: славянофильство, западничество, социализм, утопический социализм, 

старчество. Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. 

Аксаковы, И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. Буташевич-

Петрашевский, митрополит Филарет (Дроздов), Серафим Саровский. 

Народы России в первой половине XIX в. Религии и народы Российской империи. 

Христианские конфессии. Православные народы. Старообрядцы. Католики, протестанты, 

армяно-григорианская Церковь. Нехристианские конфессии. Иудеи, мусульмане, 

буддисты, язычники. Польское восстание в 1830—1831 гг. Кавказская война. Шамиль. 

Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество, армяно-

григорианская церковь, католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм, язычество, ислам, 

имам, мюридизм, шариат. Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856). Перемены во 

внешнеполитическом курсе. Русско-иранская война (1826—1828). Политика России в 

восточном вопросе. Русско-турецкая война (1828—1829). Россия и европейские революции. 

Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская оборона. Парижский мирный 

договор. Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный 

вопрос, Парижский трактат. Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. 

Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, Н.И. Пирогов. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. «Золотой век» русской 

культуры. Роль государства в русской культуре. Народная культура. Литература. Н.М. 

Карамзин. В.А. Жуковский. От классицизма к реализму. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. 

Архитектура. Стиль ампир. К.И. Росси, А.Д. Воронихин, О. Монферран. Исторический 

стиль. К.А. Тон. Изобразительное искусство. Академическая живопись. Лубок. 

Сентиментализм, романтизм, реализм. В.Л. Боровиковский, К.П. Брюллов, О.А. 
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Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. Монументальная скульптура. Театр и музыка. 

М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Наука. Русские учёные и изобретатели. Н.И. 

Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.П. Аносов. Географические открытия. Основные понятия и 

термины: золотой век русской литературы, романтизм, сентиментализм, реализм, 

классицизм, ампир. Основные персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. 

Жуковский, Е.А. Баратынский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов. 

А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. 

К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. М.С. Щепкин, 

М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. 

Якоби, П.П. Аносов, Н.И. Пирогов, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, В.М. Головин, Г.И. Невельской, В.Я. Струве. 

Повторительно-обобщающий урок по теме. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ. 

Отмена крепостного права. Александр II. Подготовка Крестьянской реформы. Положения 

19 февраля 1861 г. Правовой статус крестьян, наделение их землёй, выкупная операция. 

Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское общество, 

временнообязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные платежи. 

Основные персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. 

Милютин. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Судебная реформа. 

Военные реформы. Вопрос о конституции. Значение Великих реформ. Основные понятия 

и термины: земские собрания, земства, городские думы, присяжные заседатели, прокурор, 

адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая воинская повинность, правовое 

государство, гражданское общество. Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность. Помещичье 

хозяйство. Дворянское оскудение. Отработочная и капиталистическая системы. 

Крестьянское хозяйство. Нехватка земли и обременённость выкупными платежами. 

Крестьянская община. Промышленность и транспорт. Индустриализация и урбанизация. 

Развитие железнодорожной сети. Рабочий вопрос. Основные понятия и термины: 

отработочная система хозяйства, капиталистическое хозяйство, крестьянская община, 

индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, стачка. Основные персоналии: Т.С. 

Морозов. 

Народное самодержавие Александра III. Начало царствования Александра III. Дискуссия 

о проекте реформы Государственного совета М.Т. Лорис-Меликова. Положение о мерах к 

охранению государственного порядка. Реформы образования. Цензурная политика. 

Земское положение 1890 г. Городское самоуправление. Преобразования в области судебной 

системы. Финансовая политика. Аграрные отношения. Основные понятия и термины: 

контрреформы, земские начальники, Собственная Его Императорского Величества 

канцелярия, Третье отделение, жандармы, промышленный переворот. Основные 

персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.Х. Бенкендорф, 

Н.Х. Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. Европейское 

направление внешней политики в годы царствования Александра II. Политика России в 

Средней Азии. Взаимоотношения с дальневосточными государствами. Русско-турецкая 

война (1877—1878). Берлинский конгресс. Внешнеполитический курс в царствование 

Александра III. Русско-французское сближение. Основные понятия и термины: «Союз трёх 

императоров», Сан-Стефанский мирный договор, Берлинский конгресс. Основные 

персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. Рост 

образования. Научное развитие. Физиология (И.М. Сеченов, И.И. Мечников). Химия (А.М. 

Бутлеров). Периодический закон Д.И. Менделеева. Историческая наука (С.М. Соловьёв, 

В.О. Ключевский). Путешественники (П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский). 
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Литература. Романы И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. 

Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина. Проза и драматургия А.П. Чехова. Поэзия (Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет, Н.А. Некрасов). Драматургия А.Н. Островского. Театр. Актёры новой школы. 

Музыкальный театр. Хореография М.И. Петипа. Живопись. Товарищество передвижных 

выставок (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин). В.И. Суриков, В.А. Серов. Архитектура. 

Псевдорусский стиль. В.О. Шервуд, А.Н. Померанцев. Градостроительство. Музыка. 

Консерваторское образование. П.И. Чайковский. «Могучая кучка» (А.П. Бородин, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков и др.). Основные понятия и термины: классическая 

гимназия, прогимназии, реальные училища, реализм, модерн, псевдорусский стиль, 

Товарищество передвижных выставок. Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. 

Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. 

Соловьёв, В.О. Ключевский, А.С. Попов, С.В. Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-

Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский. И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. 

Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. 

Островский. И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. 

Левитан, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов. П.М. и С.М. Третьяковы, М.И. Петипа. 

А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. М.П. Мусоргский, М.А. 

Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, А.Г. 

Рубинштейн. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия. 

Россия — многонациональное государство. Народы Российской империи. Общая 

характеристика национальной политики. Взаимодействие культур и народов. Еврейский 

вопрос. Политика в отношении Польши. Польское восстание (1863—1864). Финляндия в 

составе Российской империи. Основные понятия и термины: национализм, русификация, 

автономия, черта оседлости. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. Интеллигенция и её характеристика. 

Пореформенный либерализм. Народничество: основные направления. «Хождение в народ». 

Политический терроризм. Русский консерватизм конца XIX в. «Теория малых дел». 

Зарождение русского марксизма. Основные понятия и термины: интеллигенция, 

консерватизм, либерализм, народничество, разночинцы, анархизм, революция, «хождение 

в народ», политический терроризм, марксизм, социализм, пролетариат, буржуазия, 

революция, РСДРП. Основные персоналии: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. Добролюбов, С.Г. Нечаев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, 

А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, С.Л. Перовская, В.И. Засулич, В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, 

Александр II, К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я. Данилевский, К.Н. 

Леонтьев, Амвросий Оптинский, митрополит Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), 

Ю.О. Мартов. 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития. Факторы 

и динамика промышленного развития Российской империи в конце XIX — начале XX в. 

Экономическая политика С.Ю. Витте. Денежная реформа. Промышленное развитие России 

конца XIX в. Новая география экономики. Железнодорожное строительство. 

Транссибирская магистраль. Появление монополий. Россия — мировой экспортёр хлеба. 

Аграрный вопрос. Основные понятия и термины: протекционистская политика, 

иностранный капитал, акционерные общества, монополии. Основные персоналии: С.Ю. 

Витте. 

Российское общество в условиях модернизации. Демография, социальная 

стратификация. Женский вопрос. Урбанизация. Городская жизнь конца XIX — начала XX 

в. Разложение сословного строя. Предприниматели конца XIX — начала XX в. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Основные понятия и термины: 

модернизация, парламентаризм, социальные страты, буржуазия, фабрично-заводские 

рабочие, меценатство. 
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Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война. 

Международное положение конца XIX в. Дальневосточная политика России. Китайско-

Восточная железная дорога. Русско- японская война (1904—1905). Портсмутский мир. 

Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, В.В. 

Верещагин, А.Н. Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. Начало царствования Николая 

II. Либеральное движение. Кружок «Беседа». «Союз Освобождения». Борьба в 

правительственных кругах: С.Ю. Витте и В.К. Плеве. Основные понятия и термины: 

оппозиция, реформы. Основные персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. 

Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. Гапон. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. Политика 

министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского. Банкетная кампания. Кровавое 

воскресенье. Массовые движения. Революционные выступления в армии. «Булыгинская 

Дума». Манифест 17 октября 1905 г. Основные понятия и термины: «банкетная кампания», 

«Кровавое воскресенье», профсоюзы, «булыгинская» дума, политическая стачка, 

Государственная дума. Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. 

Гапон, А.Г. Булыгин. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. Партия 

эсеров: программа и тактика. Социал-демократы: образование партии. Большевики и 

меньшевики. Конституционно-демократическая партия: состав и программа. «Союз 17 

октября»: программные установки. Консервативные партии. Революционные события 

ноября — декабря 1905 г. Московское вооружённое восстание. Основные понятия и 

термины: политическая партия, многопартийность, социал-революционеры, большевики, 

меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты. Основные персоналии: В.М. Чернов, 

В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А. Муромцев, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. 

Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, П.П. Шмидт, Б.В. Савинков. 

Становление российского парламентаризма. Образование и выборы в Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Работа I Государственной думы. 

Её роспуск. Выборгское воззвание. II Государственная дума. Избирательный закон 3 июня 

1907 г. Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат, 

кадеты, трудовики, «автономисты», третьеиюньский переворот. Основные персоналии: С.А. 

Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 

Общество и власть после революции. Программа реформ П.А. Столыпина. Указ 5 

октября 1906 г. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Указ 9 ноября 1906 г. 

Переселенческая политика. Взаимодействие правительства П.А. Столыпина и III 

Государственной думы. Работа IV Государственной думы. Основные понятия и термины: 

военно-полевые суды, крестьянская община, хутор, отруб, прогрессисты. Основные 

персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны. Внешняя политика 

после русско-японской войны. Министр иностранных дел А.П. Извольский. Оформление 

Антанты. Боснийский кризис. Внешнеполитические кризисы в предвоенные годы. Гонка 

вооружений. Основные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, аннексия. 

Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д. 

Сазонов. 

Серебряный век русской культуры. Философские течения. Сборник «Вехи». 

Поэтические направления: символизм, акмеизм, футуризм. Крестьянские поэты. Проза И.А. 

Бунина, М. Горького, А.И. Куприна. Живопись. «Мир искусства». Группы «Бубновый 

валет», «Голубая роза». Русские авангардисты. Архитектура. Модерн. Скульптура. Музыка 

(А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев). Музыкальный театр. 

Балет. Русские сезоны. Театр. «Система» К.С. Станиславского. Театр В.Э. Мейерхольда. 

Кинематограф. Основные понятия и термины: Серебряный век русской культуры, 

символизм, акмеизм, футуризм, импрессионизм, кубизм, «Мир искусства», авангардизм, 
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абстракционизм, модерн, кинематограф. Основные персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. 

Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, С.Н. и Е.Н. 

Трубецкие. И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, А. Белый, А.А. Блок, Д.С. 

Мережковский, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. 

Есенин, Н.А. Клюев, М.И. Цветаева. М.В. Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, 

П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. 

Кандинский, К.С. Малевич. Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. 

Голубкина. А.А. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. 

Собинов, М.М. Фокин, А.П. Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. 

Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. 

Ханжонков. 

Просвещение и наука в начале XX в. Правительственная политика в области 

образования. Новые высшие учебные заведения. Печать. «Философия общего дела» Н.Ф. 

Фёдорова. Её влияние на научную мысль. Теория ракетостроения (К.Э. Циолковский). 

Биогеохимия (В.И. Вернадский). Достижения в области физиологии (В.М. Бехтерев, И.П. 

Павлов, К.А. Тимирязев). Химия (Н.Д. Зелинский). Физика начала XX в. (П.Н. Лебедев, 

А.Ф. Иоффе). Российская математическая школа (А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. 

Ляпунов). Исследования в области воздухоплавания (Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский). 

Историческая наука (А.С. Лаппо-Данилевский, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, 

А.А. Шахматов). Правоведы начала XX в. (М.М. Ковалевский, П.И. Новгородцев, Л.И. 

Петражицкий). Основные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, 

А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. 

Зелинский, П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе, А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. 

Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков, 

Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. Ковалевский, Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев. 

События/даты: 1801-1825 гг. - годы правления Александра I; 20 февраля 1803 г. - указ о 

«вольных хлебопашцах»; 20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице; 25 июня 1807 г. - 

Тильзитский мир; 1809 г. - Фридрихсгамский договор с Швецией; 1 января 1810 г. - 

учреждение Государственного Совета; 1811 - учреждение Царскосельского лицея; 1812 г. – 

Бухарестский мир с Османской империей; 11 июня – 14 декабря 1812 г. – кампания 1812 г.; 

26 августа 1812 г. – Бородинская битва; 1812 г. – Гюлистанский мир с Персией; 1813 – 1814 

гг. – Заграничные походы русской армии; 4-7 октября 1813 г. - битва при Лейпциге; 1815 г. 

– Венский конгресс; 1816 г. - образование Союза спасения; 1818 г. - образование Союза 

благоденствия; 1821 - образование Северного и Южного обществ; 1822-1823 гг. - написание 

А.С. Грибоедовым комедии «Горе от ума»; 1824 - открытие Малого театра в Москве; 1825 

г. - открытие Большого театра в Москве; 14 декабря 1825 г. - восстание декабристов на 

Сенатской площади; 1825-1855 г. – годы правления Николая I; 1826 г. - образование 

Собственной Канцелярии Его Императорского Величества; 1826 г. - открытие 

неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским; 1826-1828 гг. – война с Персией; 1828 г. – 

Туркманчайский мир с Персией; 1828 – 1829 гг. – война с Османской империей; 1829 г. – 

Адрианопольский мир; 1834 – 1864 гг. – война на Кавказе; 1837 – 1841 гг. - реформа 

управления государственными крестьянами П.Д. Киселева; 1842 г. – Указ об обязанных 

крестьянах; 1849 г. - арест членов кружка петрашевцев; 1853 – 1856 гг. – Крымская война; 

1856 г. – Парижский трактат; 19 февраля 1861 г. - издание Манифеста об освобождении 

крестьян и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»; 1862 г. - 

учреждение Санкт-Петербургской консерватории; 29 1863 – 1864 гг. – восстание в Польше; 

1864 г. - судебная реформа; 1864 г. – земская реформа; 1866 г. - покушение Каракозова на 

Александра II; 1866 г. - учреждение Московской консерватории; 1867 г. – продажа США 

Аляски: 1869 г. - открытие периодического закона химических элементов Д.И. 

Менделеевым; 1870 г. - возникновение «Товарищества передвижных художественных 

выставок»; 1870 г. – городская реформа; 1877 – 1878 гг. – русско-турецкая война; 1878 г. – 

Берлинский конгресс; 1878 г. - покушение В.И.Засулич на петербургского градоначальника 
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Ф.Ф. Трепова; 1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II; 1881 – 1894 гг. – годы 

правления Александра III; 1881 г. - издание «Положения о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия»; 1883 г. - образование группы 

«Освобождение труда»; 1884 г. – издание нового Университетского устава; 1890 г. – 

издание нового Земского положения; 1891 – 1892 гг. – голод в России; 1892 г. – создание 

Третьяковской галереи; 1894 г. – заключение союза с Францией; 1894 – 1917 гг. – годы 

правления Николая II; 1897 г. – введение золотого рубля; 1898 г. - образование Московского 

художественного театра (МХТ); 1903 г. – второй съезд РСДРП; 1904 – 1905 гг. – русско-

японская война; 15 июля 1904 г. – убийство В.К. Плеве; 9 января 1905 г. – «Кровавое 

воскресенье»; 14-15 мая 1905 г. - поражение русского флота в Цусимском сражении; 6 

августа 1905 г. - Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы; 5 

сентября 1905 г. - заключение Портсмутского мира; 7-25 октября 1905 г. - Всероссийская 

политическая забастовка; 12-18 октября 1905 г. - первый съезд Конституционно-

демократической партии (партии кадетов); 17 октября 1905 г. - Высочайший Манифест о 

даровании свобод и учреждении Государственной думы; 9-19 декабря 1905 г. - вооруженное 

восстание в Москве; 11 декабря 1905 г. - закон о выборах в Государственную думу; 23 

апреля 1906 г. - издание Основных государственных законов; 27 апреля 1906 г. - первое 

заседание Государственной думы; 8 июля 1906 г. - роспуск первой Государственной думы; 

9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина; 30 3 июня 1907 г. - роспуск 

второй Государственной думы и издание нового избирательного закона; 1907 г. - 

окончательное оформление Антанты; 1907-1912 гг. - работа III Государственной думы; 

1908 г. - первый русский фильм «Стенька Разин и княжна»; 1909 г. - издание сборника 

«Вехи»; 1 сентября 1911 г. – смертельное ранение П.А. Столыпина; 1912-1917 гг. - работа 

IV Государственной думы; 1 августа 1914 г. - объявление Германией войны России; 1915 г. 

- образование Прогрессивного блока; май 1916 г. - «Брусиловский прорыв»; 26 февраля 

1917 г. - расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход части 

воинских частей на сторону восставших; 27 февраля 1917 г. - формирование Временного 

Комитета Государственной думы; 2 марта 1917 г. – отречение Николая II. 

История Вологодского края 

7 класс  

Вологодский край с древнейших времен до XIII века. 

Древнейшие страницы истории нашего края. Следы ледника на территории 

Вологодской области. Заселение края человеком. Древнейшие поселения и погребения на 

территории нашего края. Появление керамики, новых технологий обработки камня. 

Первобытное искусство. Древнейшие металлические (медные) орудия (поселение 

Павшино). Хозяйство племен. Появление скотоводства у населения Вологодского края. 

Начало обработки и производства железа на территории Вологодской области. Переход к 

производящим формам хозяйства. Городища — новый тип поселений. Кремация как 

основной погребальный обряд. Курганы. Финно-угорское население края. Наш край в 

составе Древнерусского государства. Начало проникновения славян на территорию края 

в V—VII веках. Складывание новой системы расселения. Вторая волна славянской 

колонизации края в VIII—IX веках. Промыслы — основное занятие переселенцев. 

Появление торгово-ремесленных поселений. Древний город Белоозеро. Начало рас-

пространения христианства. Смена погребального обряда. Колонизация северных окраин 

Древней Руси в XI—XIII веках. Заволочье. Движение смердов под руководством волхвов 

на Белоозере в 1071 году. Первые письменные данные о Гледене и Устюге, Вологде. 

Данные археологии «о начале Вологды». Начало борьбы владимиро-суздальских князей за 

земли края.  

На путях объединения и борьбы за независимость Руси (XIII-XV века). 

Территория. Ордынское иго. Куликовская битва. Владения в крае Великого Новгорода 

и княжеств Владимиро-Суздальской земли. Участие населения края в сражении на р. Сити. 

Ордынская дань и баскаки в крае. Противостояние Орде. Участие населения края в 
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Куликовской битве. Героизм белозерцев. Начало присоединения земель края к Москве. 

Приток населения с юга Руси. Разноэтничность населения. Влияние природных и по-

литических факторов на экономическое развитие края. Усиление роли сельского хозяйства. 

Переход к трехполью в земледелии. Скотоводство. Промыслы. Ремесла и торговля. Города. 

Прекращение бытования Белоозера (старого города) и Гледена. Рост Белоозера-

Белозерска, Вологды, Устюга, Устюжны. Политическая раздробленность края. 

Новгородские земли — волости Вологда и Заволочье. Пути приобретения Москвой первых 

земель в крае: покупка земель боярами и князьями, распространение монастырей, войны с 

Новгородом. Переход волостей Сямы, Тошни и ряда других под власть Москвы. 

Белозерское княжество. Глеб Василькович Белозерский и его потомки. Присоединение 

княжества к Москве. Ростовско-Устюжское удельное княжество. Включение Устюжского 

края в состав формирующегося единого Русского государства. Завершение включения 

земель края в состав единого Русского государства. Край в годы феодальной войны 

второй четверти XV века. Василий Темный в Вологде и белозерских монастырях. Дмитрий 

Шемяка под Вологдой и в Устюге (1450—1452 годы). Поход Ивана III на Кокшеньгу и Вагу 

(1452 год). Ликвидация Заозерского и Кубенского княжеств. Вологодское удельное 

княжество. Князь Андрей Вологодский. Завершение борьбы Москвы с Новгородом. 

Поражение новгородцев в Заволочье, на р. Шиленге (1471 год). Окончательное включение 

новгородских земель края в состав единого Русского государства. Белозерское княжество 

князей московского дома (1389—1486 годы). Включение Белозерского края в состав 

единого Русского государства. Быт и культура края. Общерусские основы быта 

населения края. Ученичество. Библиотеки монастырей. Книгописцы. Монах Кириллова 

монастыря Ефросин, его сборники. Летописание Устюга, Кириллова монастыря, Вологды. 

Сказания, жития святых. Оборонное зодчество, кремли городов, крепость Белозерска. 

Деревянное храмовое зодчество. Начало каменного строительства в крае. Архитектурные 

памятники. Иконописание. Дионисий Глушицкий. 

8 класс  

Вологодский край в период реформ и централизации (XVI век). 

Социально-экономическое развитие края. Изменения в территориально-

административном делении края. Вычленение уездов и их структура. Сельские и 

городские поселения. Основные категории их населения. Основные формы 

землевладения: черносошные, вотчинные земли, начало распространения поместного 

землевладения в Белозерском и Вологодском уездах. Сельское хозяйство и промыслы. 

Ремесла. Металлургическое и кузнечное производство. Районы добычи болотной 

железной руды: Железное Поле (Белозерье — Устюжна Железопольская), Белая Слуда, 

Толшма. Устюжна — город кузнецов. Солеварение в Тотьме. Центры судостроения. 

Торговля. Сухоно-Двинский и Белозерско-Онежский водные торговые пути. Московская 

и Сибирская дороги. Торговые центры края. Ярмарки. Вологда и Устюг — крупнейшие 

торгово-промышленные центры. Проявление в крае хозяйственного кризиса 1570—1580 

годов. Социально-политическая история края. Система кормлений. Губная и земская 

реформы. Первые в стране губные и земские грамота: Вельская, Белозерская (1539 год) и 

Устюжская (1540 год) губные и Важская уставная земская (1552 год). Край в годы 

опричнины. Вологда — одна из опричных резиденций Ивана Грозного. Строительство в 

Вологде кремля, церквей и Софийского собора, речной царской флотилии. Расширение в 

Вологодском уезде дворцового и поместного землевладения. Опричные репрессии в крае: 

земельные конфискации, ссылка, казни. Вологжане на приграничных рубежах. Отражение 

набегов татарских орд Казанского и Сибирского ханств на Устюгский, Вологодский и 

Тотемский уезды. Участие население края в присоединении к России Среднего и Нижнего 

Поволжья, Западной Сибири. Церковь и монастырская колонизация. Край в составе 

Новгородской и Ростовской епархий. Первые монастыри и городские храмы в крае. 

Активизация монастырского строительства в конце XIV—XVI веке. Стефан Пермский. 

Пермская и Вологодско-Пермская епархия. Сподвижники и ученики Сергия Радонежского 
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в крае. Монастыри — центры православия, экономики и культуры. Монастыри — 

феодалы. Узники монастырских тюрем. Заволжские старцы-нестяжатели в крае. Паисий 

Ярославов, Нил Сорский. Общерусская основа и местные черты культуры края XVI 

века. Грамотность, письменность, литература, устное народное творчество. Летописание. 

Устюжский летописный свод. Градостроение. Деревянное и каменное гражданское и 

храмовое зодчество. Шатровые деревянные церкви. Каменные храмы Спасо-Прилуцкого, 

Кирилло-Белозерского и других монастырей. Дионисий и фрески Ферапонтова монастыря. 

Иконописные памятники края. Прикладное искусство.  

9 класс  

Вологодский край в XVII в.  

Край в Смутное время. Ссылка Романовых. Свержение Лжедмитрия I и ссылка поляков в 

города Поволжья и Севера. Борьба с тушинцами: восстание 1608 года, героическая оборона 

Устюжны. Вологжане в войсках М. В. Скопина-Шуйского. Борьба за освобождение страны 

и края от польско-шведских интервентов в 1611—1619 годах: участие в первом и втором 

ополчениях, ликвидация польских и казачьих отрядов. Разорение Белозерска и Вологды, 

оборона Кирилло-Белозерского монастыря, Устюга, Кичменгского Городка. Социально-

экономические последствия Смутного времени. Экономическое развитие края. 

Оживление в сельском хозяйстве. Углубление специализации районов, рост товарности. 

Старые и новые центры ремесла. Леденгские солепромыслы. Укрупнение производства 

(простая кооперация в кузнечном деле, мануфактурное производство). Рост торговли. 

Падение значения Белозерска, Устюжны. Усиление экономического потенциала Вологды 

и Великого Устюга. Формирование новых торговых центров (Верховажский посад), новых 

ярмарок (Грязовецкая). Купцы края: Босые, Грудицины, Ревякины, Усовы (В. Устюг), Г. 

Фетиев (Вологда) и др. Формирование областных рынков. Социально-политическое 

развитие края. Введение воеводского правления. Раздача земель Вологодского, 

Белозерского и Устюженского уездов в поместья и вотчины. Рост повинностей 

частновладельческих и черносошных крестьян и посадского населения. Городовое строе-

ние 1650-х годов: ликвидация белых церковно-монастырских слобод в городах края. 

Усиление миграции сельского и посадского населения. Социальная борьба в крае. 

Восстания в Тотьме и Великом Устюге. Отзвуки движения под руководством С. Разина в 

крае (отряд Пономарева в Тотемском уезде). Борьба крестьян с ростом землевладения 

монастырей. Церковь в Вологодском крае в XVII веке. Создание Вологодско-

Белозерской, Устюжско-Тотемской и Холмогорско-Важской епархий. Рост церковных 

приходов. Образование новых монастырей. Святые Вологодского края. Проявления 

церковного раскола на территории Вологодского края. Старообрядцы в крае. Патриарх 

Никон в ссылке, в Ферапонтове и Кирилло-Белозерском монастырях. Культура края в 

XVII веке. Городские жилые, хозяйственные и ремесленные помещения. Дворовые и 

задворные помещения сельских поселений. Градостроительство. Каменные стены 

Вологодского архиерейского дома. Великая государева крепость в Кирилло-Белозерском 

монастыре. Деревянное и каменное храмовое зодчество края. Стили деревянного и 

каменного церковного зодчества. Книгописные мастерские и библиотеки монастырей. 

Летописание в Устюге и Спасо-Прилуцком монастыре. Краткие местные летописцы. 

Иконописные мастерские монастырей. Шедевры иконописи края. Первые парсуны 

(портрет гостя Г. Фетиева). Росписи храмов. Дмитрий Плеханов и др. Прикладное 

искусство. Устюгская чернь. Вклад устюжан и тотьмичей в освоение и изучение Сибири.  

10 класс  

Вологодский край в XVIII в. 

Вологодский край в эпоху Петра I. Посещения края Петром I. Изучение царем 

возможностей строительства флота на Кубенском озере, его интерес к предприятиям края. 

«Домик Петра I» в Вологде. Северная война и Вологодский край. Организация сбора 

колокольной меди. Создание крупных металлургических предприятий (Ижинский и 

Тырпицкий заводы). Мобилизация населения на строительство Петербурга и другие 
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работы. Указ 1713 года об ограничении внешней торговли через Архангельск и его 

негативные последствия для Вологды. Областные реформы Петра I и административно-

территориальное деление края в первой четверти XVIII века. Создание губерний (1708 год). 

Вторая областная реформа (1719 год) и образование Белозерской, Вологодской и 

Великоустюгской провинций. Аграрное развитие края в XVIII веке. Различия в освоении 

территории края в XVIII веке. Крестьянская волость как структура расселения. Население 

Вологодского края в XVIII веке: численность, размещение, возрастной состав, брачность, 

рождаемость, смертность. Сельское хозяйство. Системы земледелия в Вологодском крае в 

XVIII веке. Общинное землепользование. Производственные возможности крестьянского 

хозяйства в условиях севера. Скотоводство и огородничество. Основные категории 

вологодского крестьянства в XVIII веке: численность, размещение, особенности правового 

и экономического положения. Усиление эксплуатации помещичьих крестьян Вологодского 

края во второй половине XVIII века. Торгово-промышленное развитие края в XVIII 

веке. Основные отрасли промышленности. Мануфактуры. Ремесленное производство. 

Хозяйственный облик северного города XVIII века на примере Вологды. Постепенное 

восстановление внешней торговли через Архангельск. Великий Устюг и другие города 

Вологодского края в системе внутрироссийских торговых связей. Ассортимент городской 

торговли. Купечество Вологодского края в XVIII веке. Землепроходцы вологодского края 

и их роль в освоении Сибири и Дальнего Востока России (Михаил Неводчиков, Василий 

Шилов, Петр Шишкин). Образование Российско-американской кампании. М. М. Булдаков. 

Социально-политическая жизнь Вологодского кран во второй половине XVIII века. 

Губернская реформа Екатерины II (1775 год) и Вологодский край. Создание Вологодского 

наместничества (1780 год), преобразование Вологодского наместничества в Вологодскую 

губернию (1796 год). Утверждение герба города Вологды (1780 год). Появление новых 

уездов и городов. Генерал-губернатор А. П. Мельгунов. Первые вологодские губернаторы. 

Общественная жизнь в Вологодском крае в XVIII веке. Мирское самоуправление. Участие 

представителей Вологодского края в работе Уложенной комиссии 1767 года. Восстание 

крестьян вотчины Поздеева в 1797 году. Церковно-административное деление края. 

Секуляризация церковно- монастырского землевладения в Вологодском крае и ее этапы. 

Старообрядчество. Культура и быт края в XVIII веке. Вологда в XVIII веке: население, 

характер застройки, городское жилище. Первые школы и училища. Открытие Главного 

народного училища в Вологде (1786 год). Духовные учебные заведения. Деятельность 

вологодских архиереев по развитию культуры и просвещения в крае. Архиепископ Иосиф 

Золотой (1761—1774 годы). Первые труды по истории края. А. А. Засецкий, Я. Фриз. 

Культурно-просветительская деятельность А. В. Олешова. А. В. Макаров — сподвижник 

Петра I и историк Северной войны. Деятели русской науки XVIII века — выходцы из 

Вологды. Живопись и иконопись. Художественные промыслы. Изразцовое дело в Великом 

Устюге. Великоустюгская чернь в XVIII веке. Народное творчество в Вологодском крае. 

Общие тенденции развития архитектуры Вологодского края в XVIII веке. Памятники 

городской архитектуры (Тотьма и др.).  

11 класс  

Вологодский край в первой половине XIX в. 

Территория и население Вологодского края. Административно-территориальные 

преобразования на территории нашего края. Особенности расселения на территории края, 

основные типы сельских населенных мест — село, сельцо, деревня. Основные категории 

населения — купечество и мещане, дворянство, духовенство, крестьянство — численность 

и особенности их размещения на территории края. Демографические процессы в регионе: 

естественный прирост населения, крестьянская и дворянская семьи. Экономическое 

развитие Вологодского края. Сельское хозяйство: земледелие, животноводство. Реформа 

государственной деревни П. Д. Киселева на территории края. Северная учебная ферма. 

Промыслы и ремесла в крае. Мануфактурное производство: бумажные и 

железоделательные мануфактуры, полотняное производство, солеварение. Дворянское 
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предпринимательство: маслоделие и сыроварение, винокурение, коневодство. Торговля 

края. Ярмарки. Сухоно-Двинская транспортная артерия, Тихвинская и Мариинская водная 

системы, Онежский и Белозерский обводные каналы. Местное управление и 

самоуправление. Административные, судебные и полицейские учреждения на территории 

края: губернское правление, палаты гражданского и уголовного суда, сословные судебные 

учреждения, земские исправники и нижние земские суды. Вологодские губернаторы Н. И. 

Барш, Н. П. Брусилов, Д. Н. Бологовский и их вклад в развитие края. Городское 

самоуправление. Деятельность Вологодского губернского дворянского собрания. Наш 

край в политической жизни России. Социальные движения в крае. Вологжане на защите 

Отечества. Участие дворян вологодского края в военных действиях конца XVIII — первой 

половины XIX веке Война 1812 года: участие вологжан в боевых действиях, денежные 

пожертвования, французские военнопленные. Формы крестьянского протеста: 

неповиновение помещикам, отыскание свободы, покушения на жизнь помещиков и 

управляющих имениями,  восстания. Посещения Вологды и других городов региона 

видными государственными и политическими деятелями. Посещение Вологды 

императором Александром I (1824 год). Культура края. Вологодская гимназия и народные 

училища. Духовные учебные заведения. Народная грамотность и круг чтения. Усадебные 

библиотеки вологодских дворян. Литературная жизнь в крае. Открытие типографии и 

первая провинциальная газета «Вологодские губернские ведомости». Портретная живопись 

(П. Тюрин). Вологодская городская каменная деревянная архитектура. Архитектура 

помещичьей усадьбы. Вологодски театр. Краеведение и провинциальная историография. Е. 

Болховитиног. Выдающиеся вологжане — деятели культуры и науки. 

Вологодский край во второй половине XIX в. 

Земельные реформы 1860-х годов. Изменения в землепользовании крестьян. Сельское 

общество как административная единица. Поземельная община. Изменение правового 

положения крестьян после реформ 1860-х годов. Итоги выкупной операции у помещичьих 

крестьян. Итоги реформы 1860-х годов для удельных и государственных крестьян. 

Социально-экономическое развитие Вологодского края пореформенный период. 
Развитие сельского хозяйства. Крестьянские промыслы. Маслодельно-сыроваренное дело. 

Н. Верещагин. Участие вологжан во всероссийских и международных выставках. 

Промышленность. Красавинская льнопрядильная и ткацкая фабрик Я. Грибанова. 

Судоремонтные мастерские Михайловского и Кузинского затонов в Устюге. 

Строительство железной дороги Вологда — Ярославль. Вологодское купечество. 

Появление новой социальной группы — рабочих. Местное управление и 

самоуправление. Преобразования системе государственной и судебной власти в 

губернии. Вологодские губернаторы. Судебная реформа и изменения в системе суда и 

прокуратуры. Вологодский окружной суд. Волостной суд. Создание земских учреждений. 

Основные направления деятельности земств на территории Вологодского края. Городские 

думы и их роль в жизни городов. Видные деятели местного самоуправления: В. Попов, И. 

Милютин, X. Леденцов. Общественно-политическая жизнь. Политические ссыльные в 

Вологодской губернии в 1860-е годы: Н. В. Шелгунов, В. В. Берви - Флеровский, П. JI. 

Лавров. Участие вологжан в народническом движении в 1870-е годы. Кружки в учебных 

заведениях. Вологжане — участники «хождения» в народ. Народнические кружки в 

Вологде, Великом Устюге и их участники. Г. Лопатин, М. Сажин. Участники восстания в 

Польше 1863—1864 годов в вологодской ссылке.  Культура Вологодского края. Развитие 

сети начального образования. Начало профессионального образования: Петровская 

ремесленная школа и др. Средние светские и духовные учебные заведения. Развитие 

библиотечного дела. Начало издательского дела в Вологодском крае. Формы 

традиционной культуры крестьян и горожан. Начало вологодского краеведения: Н. И. и И. 

Н. Суворовы, П. И. Савваитов, Е. В. Барсов, А. М. Попов. Вологжане — ученые (Ф. Ф. 

Фортунатов). Писатели и поэты (В. Гиляровский, П. В. Засодимский, В. И. Красов, Ф. П. 

Савинов). Театральная жизнь в Вологде. Живопись (В. Верещагин, П. Тюрин).  
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Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

6 класс  

№ 

п/п 

Раздел / Тема Количество 

часов 

 Курс «Всеобщая история» 68 

1 Введение 2 

2 Первобытность 6 

3 Древний Восток 18 

3.1 Древний Египет 5 

3.2 Западная Азия в  древности 7 

3.3 Индия и Китай в древности 4 

3.4 Повторение и обобщение по теме «Древний Восток» 1 

3.5 Контрольная работа по теме по теме «Древний Восток» 1 

4 Древняя Греция 20 

4.1 Древнейшая Греция 3 

4.2 Рождение античного мира 4 

4.3 Греко-персидские войны 2 

4.4 Могущество и упадок Афин 3 

4.5 Греческая культура 3 

4.6 Македонские завоевания 3 

4.7 Повторение и обобщение  по теме «Древняя Греция» 1 

4.8 Контрольная работа по теме по теме «Древняя Греция» 1 

5 Древний Рим 21 

5.1 Образование Римской республики 3 

5.2 Римские завоевания в Средиземноморье (3 – 2 вв. до н.э.) 4 

5.3 Гражданские войны в период Римской республики (2 – 1 вв. до н.э.) 5 

5.4 Расцвет и могущество Римской империи (1 в. до н.э. – 2 в. н.э.) 4 

5.6 Закат античной цивилизации 3 

5.7 Повторение и обобщение  по теме «Древний Рим» 1 

5.8 Контрольная работа по теме «Древний Рим» 1 

6 Контрольная работа за учебный год 1 

 Итого: 68 

7 класс 

№ 

п/п 

Раздел / Тема 
РК – региональный компонент 

Количество 

часов 

I Курс «Всеобщая история». Раздел «История Средних веков» 28 

1 Введение 2 

2 Раннее Средневековье (IV –X вв.) 26 

2.1 В центре Ойкумены 6 

2.2 Бури на окраинах 7 

2.3 Держава франков 5 

2.4 Северная Европа во время викингов 5 

2.5 Повторение и обобщение по разделу  «История Средних веков» 2 

2.6 Контрольная работа по разделу «История Средних веков» 1 

II Курс «История России» 40 

1 Введение 1 

2 Древние жители нашей Родины 10 

2.1 Первобытная эпоха 2 

2.2 Народы и государства нашей страны в древности 1 
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2.3 Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 1 

2.4 Восточные славяне в древности 3 

2.5 Повторение и обобщение по теме «Древнейшие жители нашей 

Родины» 

1 

2.6 РК  Вологодский край с древнейших времен до XIII в. 1 

2.7 РК Наш край в составе Древнерусского государства 1 

3 Русь в IX—XII вв. Образование государства Русь  17  

3.1 Исторические условия складывания государственности на Руси 1 

3.2 Первые русские князья. Правления Олега, Игоря, Ольги, Святослава 2 

3.2 Князь Владимир и Крещение Руси 1 

3.4 Русь при Ярославе Мудром 1 

3.5 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 1 

3.6 Древняя Русь: общество и государство 1 

3.7 РК На путях объединения и борьбы за независимость Руси (XIII—

XV вв.) 

1 

3.8 РК Начало присоединения земель края к Москве 1 

3.9 Развитие городов и быт жителей Руси 1 

3.10 Православная церковь в Древней Руси 1 

3.11 РК Завершение включения земель края в состав единого Русского 

государства 

1 

3.12 Культура Древней Руси 3 

3.13 Повторение и обобщение по теме « Русь в IX—XII вв. Образование 

государства Русь» 

1 

3.14 Контрольная работа по теме «Русь в IX—XII вв. Образование 

государства Русь» 

1 

4 Русские земли в середине XII — начале XIII в. 10 

4.1 Образование самостоятельных русских земель 1 

4.2 Земли Южной Руси 1 

4.3 Юго-Западная Русь 1 

4.4 Новгородская земля 2 

4.5 Северо-Восточная Русь 2 

4.6 Повторение и обобщение по теме  «Русские земли в середине XII — 

начале XIII в.» 

1 

4.7 РК Быт и культура края 2 

III Контрольная работа за учебный год 1 

IV Итоговое повторение и обобщение 1 

 Итого: 68 

8 класс  

№ 

п/п 

Раздел / Тема 
РК – региональный компонент 

Количество 

часов 

I Курс «Всеобщая история». Раздел «История Средних веков» 28 

1 Введение 1 

2 Зрелое Средневековье. Европа на подъеме    27 

2.1 Средневековое европейское общество  5 

2.2 Роль церкви и духовенства в средневековом обществе 6 

2.3 Лики средневекового города 3 

2.4 Вершина Средневековья 4 

2.5 Мир за пределами Европы 5 

2.6 Европа накануне Нового времени 1 

2.7 Повторение и обобщение по разделу «История Средних веков» 2 



42 

 

2.8 Контрольная работа по разделу «История Средних веков» 1 

II Курс «История России» 40 

1 Введение 1 

2 Русь между Востоком и Западом 16 

2.1 Монгольское нашествие на Русь 2 

2.2 Натиск с Запада 2 

2.3 Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в 

XIII—XV вв. 

2 

2.4 Русские земли под властью Золотой Орды 1 

2.5 Великое княжество Литовское и русские земли 2 

2.6 РК Вологодский край в период реформ и централизации (XVI век) 2 

2.7 РК Социально-политическая история края 2 

2.8 Повторение и обобщение  по теме «Русь между Востоком и Западом». 2 

2.9 Контрольная работа по теме «Русь между Востоком и Западом» 1 

3 Русские земли в середине XIII—XV вв.  21 

3.1 Судьбы северо-западной и северо-восточной земель после 

монгольского нашествия 

3 

3.2 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 2 

3.3 Русские земли в конце ХIII — первой половине XV вв. 2 

3.4 Конец эпохи раздробленности 2 

3.5 Русская православная церковь во второй половине XIII—XV вв. 2 

3.6 Русская культура во второй половине XIII—XV вв. 3 

3.7 РК Церковь и монастырская колонизация. 2 

3.8 РК Общерусская основа и местные черты культуры края XVI в. 2 

3.9 Повторение и обобщение по теме « Русские земли в середине XIII—

XV вв.». 

2 

3.10 Контрольная работа по теме « Русские земли в середине XIII—XV 

в.» 

1 

III Контрольная работа за учебный год 1 

IV Итоговое повторение и обобщение 1 

 Итого: 68 

9 класс 

№ 

п/п 

Раздел / Тема 
РК – региональный компонент 

Количеств

о часов 

I Курс «Всеобщая история». Раздел «Раннее Новое время. Европа в 

конце XV –XVII в.»  

28 

1 Введение 1 

2 Великие географические открытия 4 

3 Меняющийся облик Европы 3 

4 Европейское Возрождение 2 

5 Реформация и Контрреформация в Европе 3 

6 Государства Западной Европы в XVI - первой половине XVII в. 5 

7 Наука и культура в конце XVI — XVII в. 2 

8 Взлёты и падения монархий 3 

9 Восток и Запад: две стороны единого мира  2 

10 Повторение и обобщение по темам « Европа в конце XV—XVII в.» 

и «Страны Востока в XVI—XVII вв.» 

2 

11 Контрольная работа по разделу «Раннее Новое время. Европа в 

конце XV –XVII века» 

1 

II Курс «История России» 40 
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1 Введение 1 

2 Создание Московского царства 11 

2.1 Завершение объединения русских земель 1 

2.2 Иван Грозный — первый русский царь 1 

2.3 Внешняя политика России при Иване Грозном 2 

2.4 Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 1 

2.5 Русская православная церковь в XVI в. 1 

2.6 Русская культура в XVI в. 2 

2.7 РК Край в Смутное время 1 

2.8 Повторение и обобщение по теме «Создание Московского царства» 1 

2.9 Контрольная работа по теме «Создание Московского царства» 1 

3 Смутное время. 7 

3.1 В преддверии Смуты 1 

3.2 Лжедмитрий I 1 

3.3 РК Экономическое развитие края 1 

3.4 Лжедмитрий II. Междуцарствие (1610—1613 гг.) 1 

3.5 Второе ополчение и освобождение Москвы. 1 

3.6 Повторение и обобщение по теме «Смутное время» 1 

3.7 Контрольная работа по теме «Смутное время» 1 

4  Россия при первых Романовых. 20 

4.1 Правление Михаила Фёдоровича 1 

4.2 Правление Алексея Михайловича 1 

4.3 Россия в XVII в. 2 

4.4 Русская деревня в XVII в. 1 

4.5 Присоединение Украины к России 1 

4.6 Раскол в Русской православной церкви 1 

4.7 Народные волнения в 1660—1670-е гг. 1 

4.8 Наследники Алексея Михайловича. 1 

4.9 Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 2 

4.10 Культура России в XVII в. 1 

4.11 Искусство XVII в. Архитектура 1 

4.12 Жизнь и быт различных сословий 1 

4.13 РК Социально-политическое развитие края 1 

4.14 Повторение и обобщение по теме «Россия при первых Романовых» 1 

4.15 Контрольная работа по теме «Россия при первых Романовых» 1 

4.16 РК Церковь в Вологодском крае в XVII в. 1 

4.17 РК Культура края в XVII в. 2 

III Контрольная работа за учебный год 1 

 Итого: 68 

10 класс  

№ 

п/п 

Раздел / Тема 
РК – региональный компонент 

Количество 

часов 

I Курс «Всеобщая история». Раздел «Новая история. XVIII в.» 28 

1 Введение 1 

2 Эпоха Просвещения 3 

3 Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное 1 

4 Международные отношения в XVIII в. 2 

5 Государства Европы в XVIII в. 4 

6 Война за независимость США 3 

7 Революция во Франции 4 
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8 Страны Азии в XVIII в. 4 

9 Европейская культура и искусство в XVIII в.  3 

10 Повторение и обобщение по разделу «Новая история. XVIII в.» 2 

11 Контрольная работа по разделу «Новая история. XVIII в.» 1 

II Курс «История России» 40 

1 Введение 1 

2 Эпоха реформ Петра I 11 

2.1 Начало правления Петра I 1 

2.2 Начало Северной войны 1 

2.3 Победа в Северной войне 1 

2.4 Преобразования Петра I 1 

2.5 Народные движения в начале XVIII в. 1 

2.6 РК Вологодский край в эпоху Петра I 1 

2.7 РК Аграрное развитие края в XVIII в. 1 

2.8 Преобразования в области культуры и быта 1 

2.9 Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 1 

2.10 Повторение и обобщение по теме «Эпоха реформ Петра I» 1 

2.11 Контрольная работа по теме «Эпоха реформ Петра I» 1 

3 Россия в эпоху дворцовых переворотов 7 

3.1 Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 1 

3.2 Екатерина I и Пётр II 1 

3.3 Правление Анны Иоанновны 1 

3.4 Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. 

Семилетняя война 

1 

3.5 Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 1 

3.6 РК Торгово-промышленное развитие края в XVIII в. 1 

3.7 Повторение и обобщение по теме «Россия в эпоху дворцовых 

переворотов»  

1 

4  Расцвет Российской империи. 12 

4.1 Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 1 

4.2 Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 1 

4.3 Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 1 

4.4 Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 1 

4.5 Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) 1 

4.6 Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 1 

4.7 Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII 

в. 

1 

4.8 Народы Российской империи в XVIII в.  1 

4.9 Освоение Новороссии 1 

4.10 Правление Павла I. Повторение и обобщение по теме «Расцвет 

Российской империи» 

1 

4.11 РК Социально-политическая жизнь Вологодского кран во второй 

половине XVIII века. 

1 

4.12 Контрольная работа по теме «Расцвет Российской империи» 1 

5 Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого. 10 

5.1 Школа, образование и воспитание в XVIII в. 1 

5.2 Российская наука в XVIII в. 1 

5.3 Михаил Васильевич Ломоносов 1 

5.4 Общественная мысль второй половины XVIII в. 1 

5.5 Русская литература, театральное и музыкальное искусство 1 
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5.6 Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. 

Скульптура. Живопись 

1 

5.7 Культура и быт российских сословий 1 

5.8 Повторение и обобщение по теме «Расцвет Российской империи» 1 

5.9 РК Культура и быт края в XVIII в. 1 

5.10 РК Живопись и иконопись 1 

III Контрольная работа за учебный год 1 

 Итого: 68 

11 класс 

№ 

п/п 

Раздел / Тема 
РК – региональный компонент 

Количество 

часов 

I Курс «Всеобщая история».  Раздел «Новая история. 1801-1914» 28 

1 Революции и реакция  в Европейском и мировом  развитии   5 

2 Становление национальных государств в Европе 3 

3 Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-

политические процессы 

3 

4 Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX в. 5 

5 Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX-

начале XX в. 

5 

6 Обострение противоречий на международной арене в конце XIX -  

XX в. и Первая Мировая война 1914 – 1918 гг. 

3 

7 Наука, культура и искусство в XIX -  начале XX в. 2 

8 Повторение и обобщение по разделу  «Новая история. XIX век» 1 

9 Контрольная работа по разделу «Новая история. 1801-1914 гг.» 1 

II Курс «История России» 40 

1 Введение  1 

2 Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. 15 

2.1 Российское общество в первой половине XIX в. Промышленность, 

торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

1 

2.2 Государственный либерализм: Александр I и его реформы 1 

2.3 Внешняя политика России в начале XIX в. 1 

2.4 Отечественная война 1812 г. 1 

2.5 От либерализма к охранительству: политика Александра I в 

послевоенную эпоху 

1 

2.6 Движение декабристов 1 

2.7 Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

Экономическая и социальная политика Николая I. 

1 

2.8 Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. Народы России 

в первой половине XIX в. 

1 

2.9 Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856 гг.) 1 

2.10 Культурное пространство России в первой половине XIX в. 2 

2.11 РК Территория и население Вологодского края 1 

2.12 РК Экономическое развитие Вологодского края 1 

2.13 Повторение и обобщение по теме «Россия на пути к реформам. 

1801—1861 гг.» 

1 

2.14 Контрольная работа по теме «Россия на пути к реформам. 1801—

1861 гг.» 

1 

3  Россия в эпоху реформ 11 

3.1 Отмена крепостного права 1 

3.2 Великие реформы 1860—1870-х гг. 1 
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3.3 Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 1 

3.4 Народное самодержавие Александра III 1 

3.5 Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 1 

3.6 Культурное пространство Российской империи во второй половине 

XIX в. 

1 

3.7 Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика 

самодержавия 

1 

3.8 Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 1 

3.9 РК Местное управление и самоуправление 1 

3.10 РК Наш край в политической жизни России 1 

3.11 Повторение и обобщение по теме «Россия в эпоху реформ» 1 

4 Кризис империи в начале ХХ в.  12 

4.1 На пороге нового века: динамика и противоречия экономического 

развития. Российское общество в условиях модернизации 

1 

4.2 Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-

японская война 

1 

4.3 Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 1 

4.4 Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование политических партий. Революционные события 

конца 1905 г. 

1 

4.5 Становление российского парламентаризма. Общество и власть 

после революции 

1 

4.6 Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 1 

4.7 Серебряный век русской культуры 1 

4.8 Просвещение и наука в начале XX в. 1 

4.9 Повторение и обобщение по теме «Кризис империи в начале ХХ в.» 1 

4.10 Контрольная работа по теме  «Кризис империи в начале ХХ в.» 1 

4.11 РК Вологжане на защите Отечества 1 

4.12 РК Культура края 1 

III Контрольная работа за учебный год 1 

 Итого: 68 

 

 


