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Аннотация к рабочей программе по истории 

 

Рабочая программа по истории разработана на основе нормативно-правовых 

документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

ОСШ № 4 (11-12 классы). 

        

 В  данной  примерной  рабочей  программе,  рассчитанной  на  68  часов  учебного  

времени:  

        

России до   1914 г.»;   

        

часов по   тематическим разделам и указанием основных терминов и понятий;  

Главной целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

                     Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 Личностные результаты : 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской 

истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность 

гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; осознание исторического значения конституционного 

развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное 

отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 



памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и 

защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и 

принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 

духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации 

нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни 

в соответствии с традициями народов России;  

 4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически 

сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости 

для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение 

к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и 

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

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных 

проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление 

значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и 

читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания 

мира; овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с 



позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие 

самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических 

ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное 

состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 

включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность 

понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); 

социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с 

другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с 

учетом позиций и мнений других участников общения). 

Метапредметные результаты : 

Регулятивные УУД:  

- умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель / достигнута;   

- способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;   

- умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;   

- умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

 2. Познавательные УУД:  

-  умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;   

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;   

-умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;   

- умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого;   

- способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;   

- умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

3. Коммуникативные УУД:  

- способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми;   

- способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);   

- умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия;   

- умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;   



- способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.   

 

Предметные результаты:  

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма 

с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России 

и всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и 

его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную 

точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том 

числе, используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI 

вв.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 



поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – 

начала XXI вв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой 

информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран ХХ – начала XXI вв.; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на региональном материале 

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ 

– начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты изучения истории в 11(12) классе. 

- Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма 

с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов 

истории России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать исторические 

факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации 

истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 



определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., их 

значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, 

явлениями, процессами истории России 1945–2022 гг. 

- Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об 

исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности 

человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–2022 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельности для 

истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

- Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России 

и всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, 

используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты  

и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать 

исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 

реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной 



истории 1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-

популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России 

и других странах в 1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1945–2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 

называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 

технических и художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение 

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирной истории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, 

выбирать наиболее аргументированную позицию. 

- Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 



на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

- Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий истории России и человечества в 

целом в 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать 

итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 

исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1945–2022 гг. 

- Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 



всемирной истории 1945–2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного 

источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической 

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 

делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную 

информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять авторство, время 

создания, события, связанные с историческими источниками); используя 

контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

- Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации 

для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и 



зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

- Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей 

истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлять на 

его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства, места расположения 

памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 



истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1945–2022 гг., в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

- Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами 

России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 



- Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших 

событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать 

и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, 

процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных 

стран 1945 – 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 

аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 

защите Отечества. 

- Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945–

2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. 

Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. 

Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная 

военная операция. Место России в современном мире. 

 По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада;  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество;  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 



умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и 

других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 

гг. 

 

Обучающиеся научатся: 

-характеризовать этапы становления исторической науки;  

-раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 

практике;   

-определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 - датировать важнейшие события и процессы отечественной истории из раздела 

дидактических единиц, характеризовать их в контексте конкретных исторических 

периодов и этапов развития мировой истории;   

-пользоваться современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;   

- характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе, рассматривать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса;  

- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;  

- оценивать роль личности в отечественной истории;   

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках;  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

- готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

- вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике;  обучающиеся получат возможность научиться:  



- объяснять историческую обусловленность современных общественных 

процессов;  

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей;    

-определять место и время создания исторических документов;  

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.;  

 -характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и мировой истории;   

- приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;  

- проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий;  

- использовать полученные знания и освоенные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности;  

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения.   
 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству 15 ч. 

Раздел II. Россия в ХVI –XVII веках:  

от Великого княжества к Царству 

10 ч. 

Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII в.: от Царства к Империи 23 ч. 

Раздел IV.  Российская империя в  ХIХ – начале ХХ в. 29 ч. 

Итого  68 ч.  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху. Основные термины и понятия: homo 

sapiens, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, неолитическая революция, бронзовый 

век, археологическая культура, присваивающее хозяйство, производящее 

хозяйство, община, племя, колония, полис. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 



Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, 

тюрки, славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая система и залежная системы 

земледелия, родовой стой, традиционные верования.  

Основные персоналии: Аттила, Нестор. 

Образование государства Русь 

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы 

в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь.  

Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и центристская 

теории происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из варяг 

в греки». Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав. 

Расцвет государства Русь. 

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый 

письменный свод законов государства Русь. Последняя попытка сохранения 

единства. Любечский съезд князей 1097 г. Княжение Владимира Мономаха.   

Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская 

Правда. Основные персоналии: Владимир Святославич, Константин VIII, Кирилл и 

Мефодий, Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и 

Давыд Святославичи; Владимир Мономах; Мстислав Великий. 

Социально-экономические отношения в Древней Руси. 

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная 

структура древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: 

сельское хозяйство, развитие ремёсел, торговли и градостроительства. Основные 

термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, смерды, 

холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, чернь, куна, гривна, посад, 

детинец. 

Культура Древней Руси. 

Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. 

Начало летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: 

жанры и основные произведения. Развитие архитектура и изобразительного 

искусства.  

Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, 

слово, былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, иконопись.   

Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах. 

Формирование системы земель- самостоятельных государств. 

Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Характеристика основных земель 



Руси: ВладимироСуздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская 

земля. Развитие культуры в русских землях в середине XII – начале XIII в.: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных и архитектурных школ.  

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, 

натуральное хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник, боярский совет, 

тысяцкий, кончанские и уличанские старосты.  

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод 

Большое Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь Святославич. 

Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских 

ханов. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на 

Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель 

ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: 

Невская битва и Ледовое побоище. Александр Невский.  

Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, 

крестоносцы. Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Романович, 

Угэдэй, Александр Невский.  

Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов. 

Образование Московского княжества и политика московских князей. 

Противостояние Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович 

Московский, хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич тверской, Дмитрий 

Грозные очи, Иван Калита, Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий 

Донской, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий 

Михайлович Боброк-Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш. 

Культура русских земель в XIII–XIV вв. 

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

Роль православной церкви в формировании духовного единства русских земель. 

Сергий Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан 

Грек, Андрей Рублёв.  

Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения 

«куликовского цикла», иконопись, зодчество.  

Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. 

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад 

золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Образование татарских ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, 

Касимовское ханства, Ногайская Орда), их отношения с Московским государством. 

Народы Северного Кавказа и Причерноморья.  

Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория.  

Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, 

Улу Мухаммед, Касим,  Хаджи Гирей. 

Русские земли  в первой половине XV в. 



Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве во 

второй четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в.  

Основные термины и понятия: Люблинская уния.  

Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий 

Дмитриевич, Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка. 

Завершение процесса объединения русских земель. 

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные 

направления политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери 

Освобождение Руси от ордынской зависимости. Принятие общерусского 

Судебника. Расширение международных связей Московского государства. 

Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные символы единого 

государства.  

Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, 

воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, окольничий, герб.  

Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат. 

Культурное пространство единого Русского государства. 

Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы 

XV в. Развитие архитектуры и изобразительного искусства. Московский Кремль. 

Дионисий. Повседневная жизнь.  

Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, 

нестяжатели, хронограф, хождения, кремль.  

Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, 

Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, 

Афанасий Никитин, Алевиз Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель 

Фиораванти, Дионисий. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке. Иван IV Грозный. 

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура 

Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана 

IV. Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере 

опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика Московского 

царства в ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия.  

Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 

1550 г., губные старосты, большая московская соха, дьяки, стрельцы, «избранная 

тысяча», опричнина, земщина, опричники, ясак.  

Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, 

Сильвестр, В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит Макарий, митрополит 

Филипп, М. Скуратов, Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий. 

Россия в конце XVI в. 

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические 

концепции закрепощения крестьян.  



Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и 

«безуказная» концепции закрепощения крестьян, крепостное право.   

Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов.   

Культура Московской Руси в XVI в. 

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его 

влияние на общество. Литература: публицистика, исторические повести. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись 

и декоративно-прикладное искусство. 

 Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, 

публицистика, шатровый стиль, строгановское письмо.  

Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, 

Ермолай Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А. Чохов. 

Смута в России 

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины 

Смуты. Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование 

Бориса Годунова. Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение 

династии Романовых и завершение Смуты.  

Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, 

самозванство, урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) ополчение, 

интервенция, гражданская война.   

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

Лжедмитрий I, М. Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. Романов, Ф.И. 

Мстиславский, Сигизмунд III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. 

Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. Ляпунов, патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. 

Пожарский, Михаил Романов. 

Россия при первых Романовых 

Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое 

развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного 

управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. 

Окончательное закрепощение крестьянства. Правление царя Фёдора Алексеевича. 

Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г.  

Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное 

уложение 1649 г., сословия, крепостное право, черносошные крестьяне, 

частновладельческие крестьяне.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр Алексеевичи, царевна 

Софья.  

Церковный раскол и народные движения в XVII в. 

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп 

Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII 

в. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, 

участники, ход, итоги и последствия.  

Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, казачество, 

челобитная.  

Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, 

Б.И. Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин. 



Внешняя политика России в XVII в. 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–

1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на южном направлении. Завершение 

присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем.  

Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. 

Шеин, Б.М. Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, Ю.Б. 

Хмельницкий, П. Дорошенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, 

Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. Атласов.  

Культура России в XVII в. 

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-

латинская академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые 

жанры в литературе. Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы 

допетровской Руси.  

Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация 

(обмирщение) культуры.   

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. 

Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. Хворостинин, И. 

Тимофеев, протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Начало эпохи  Петра I 

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. 

Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича.   

 Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, 

Великое посольство.  

Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, 

Н. Зотов, А. Нестеров.  

Северная война и военные реформы 

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. 

Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение России империей. 

 Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм.  

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.   

Преобразования Пётр I. 

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о 

единонаследии. Унификация социальной структуры города. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической 

литературе.  

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, 

мануфактура, посессионные и приписные крестьяне, подушная подать, ревизия, 

Табель о рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, 



губерния, провинция, уезд, губернатор, воевода, Синод, ассамблея, портрет, 

гравюра.   

Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. 

Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. 

Леблон, Д.В. Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, 

Г.С. Мусикийский. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика 

российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика 

российских монархов эпохи «дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия 

в Семилетней войне 1756–1763 гг.  

Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, 

верховники, генеральное межевание.  

Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. 

Головкин, П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, 

И.А. Долгорукий, Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. 

Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, 

Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. 

Воронцов, П.И. и И.И. Шуваловы, Пётр III, А.П. Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. 

Лещинский, Август III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. Румянцев. 

Российская империя при  Екатерине II. 

Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и 

религиозная политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» 

российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Усиление крепостничества. Экономическая политика 

Екатерины II.  

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

реформы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитан-исправник, Приказ 

общественного призрения, городничий, жалованные грамоты дворянству и 

городам, городская дума, гильдии, городской голова, городские обыватели 

(мещане), барщина, оброк, ассигнации.   

Основные персоналии: Екатерина II. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. 

Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение 

восстания.  

Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма».  

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. 

Зарубин-Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон. 

Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII. 

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к 

Чёрному морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. 

Присоединение Крыма и Северного  Причерноморья. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Французская революция.  

Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет.  

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, 

В.М. Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков. 

Российская империя  при Павле I 



Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в 

антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, 

военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение 

порядка престолонаследия. Изменения в сфере местного управления. Унификация 

и регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. 

Политика в отношении крестьян. Экономическая политика Павла I.  Заговор и 

свержение императора. Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, 

Манифест о трёхдневной барщине.  

Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. де 

Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович.  

Культурное пространство Российской империи 

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер 

образования. Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции. Литература: основные 

направления, жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. Архитектура и 

скульптура. Живопись и театр. Основные термины и понятия: Просвещение, 

университет, гимназия, пансион, барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, 

реализм, театр.  

Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. 

Кулибин, А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. 

Шелехов, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, 

Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. 

Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, 

Э. Фальконе, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, 

И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва (Жемчугова).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Россия в начале XIX в.  

Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале 

XIX в. Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы 

и их положение. Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых 

прекрасное начало». Реформы начала царствования. Проекты Сперанского и 

конституционные замыслы верховной власти. Создание министерств и 

Государственного совета.  

Основные термины и понятия: привилегированные сословия, 

полупривилегированные сословия, податные сословия, Негласный комитет, 

реформы, министерства, Государственный совет, конституция.  

Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. 

Строганов, Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин.  

Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 

1812 г. 

Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, 

планы сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. 

Патриотический подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение 



войны. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и 

Священный союз.  

Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, 

партизаны, народное ополчение.  

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. 

Ней, И. Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. 

Винцингероде, А.С. Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. 

Потапов. 

Внутриполитический курс Александра I. 

Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней 

политики Александра I.  

Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения.  

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. 

Новосильцев. 

Движение декабристов. 

Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. 

Первые тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская 

правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов 

в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, 

республика. Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. 

Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. 

Якушкин, М.С. Лунин, М.А. Милорадович, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. 

Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I. 

Правление Николая I: политика государственного консерватизма. 

Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и 

цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения.  

Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория 

официальной народности.  

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. 

Уваров.  

Социальная и экономическая политика Николая I. 

Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные 

дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

 Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, 

инвентарная реформа, промышленный переворот, протекционизм.  

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое 

течение. Общество петрашевцев.  

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, 

утопический социализм, теория официальной народности. Основные персоналии: 

М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я. Чаадаев, П.В. и И.В. 



Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. Грановский, 

С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. 

Белинский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Ф.М. Достоевский. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в 

Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 

1853-1855 гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины 

и последствия поражения России в Крымской войне. 

 Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос.  

Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. 

Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, В.А. 

Истомин, Н.И. Пирогов.  

Культура России в первой половине XIX в. 

Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их 

открытия и труды. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. 

Театр и музыка. Архитектура и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их 

произведения. Живопись: стили, жанры, художники 

Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, 

сентиментализм, реализм, классицизм, ампир.  

Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, 

И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. 

Литке, Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, 

Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, 

М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, 

М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. 

Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, Б.И. Орловский, И.П. Мартос, 

К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов, А.Г. 

Венецианов. 

Отмена крепостного права в России. 

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права.  

Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, 

временнообязанные крестьяне, мировой посредник. 

 Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин 

Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин, Я.И. Соловьёв, 

К.И. Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. Заболоцкий-

Десятовский. 

Реформы 1860-1870-х гг. 

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная 

реформа. Реформы в области образования. Военные реформы.  

Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, 

городская дума, городская управа, городской голова, присяжные (частные) 

поверенные, мировой судья, присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, реальные и классические гимназии.  

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. 



Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы 

развития. Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоёв населения Российской империи. 

 Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный путь 

развитие, помещичье землевладение, иностранный капитал, сословия, классы, 

рабочие, буржуазия. 

Общественное движение второй половины XIX в. 

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. 

Консервативные и либеральные течения общественной жизни. Политика 

лавирования Радикализм. Народническое движение: идеология, организации и 

тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. Распространение 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, 

революция, террор, народничество, хождение в народ, социал-демократия.  

персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, М.Т. 

Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. 

Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, 

Н.А. Ишутин, И.А. Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. 

Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. 

Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. 

Цедербаум (Мартов). 

Народное самодержавие Александра III. 

Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного 

производства. Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление 

общинных порядков в деревне. Национальная политика. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Завершение промышленного переворота и его последствия. 

Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего законодательства.  

Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, 

земские начальники, русификация, промышленный переворот.  

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, 

И.А. Вышеградский, С.Ю. Витте. 
Внешняя политика во второй половине XIX в. 

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх 

императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика 

России. Продажа Аляски. Внешняя политика при Александре III. Ослабление 

влияния России на Балканах. Российско-германские отношения. Сближение России 

и Франции. Азиатская политика. Основные термины и понятия: панславизм.  

Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, 

Э.И. Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв. 

Культура России во второй половине XIX в. 

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: 

достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: 

стили, жанры, общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. 

Архитектура и скульптура.  



Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические 

гимназии, «Могучая кучка», передвижники, критический реализм, психологизм, 

реализм, социальнобытовой жанр, русско-византийский стиль.  

Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 

П.Л. Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. 

Менделеев, В.В. Докучаев, И.И. Мечников, С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. 

Ключевский,  П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-

Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. 

Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. 

Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова, М.А. Балакирев, 

М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. 

Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, 

В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев, 

А.А. Семёнов, В.О. Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. 

Опекушин, М.О. Микешин. 

На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического 

развития.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм 

Аграрный вопрос.. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

Политическая система. Император Николай II и его воззрения. Социальная 

структура общества, положение основных групп населения.  

Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, картель, 

синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия.  

Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь 

Михаил Николаевич.  

Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь 

страны. Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. 

Стессель, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, В.К. 

Плеве. 

Общественное движение в России в начале XX в. 

Образование политических партий. Социалистические (революционные) 

политические партии. Либеральные политические партии. Консервативные 

(традиционалистские) политические партии.   

Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические 

(революционные) партии, либеральные партии, консервативные 

(традиционалистские) партии, социал-демократия, большевики, меньшевики, 

черносотенцы, эсеры, анархокоммунизм, анархо-синдикализм, анархо-

индивидуализм, кадеты, октябристы, прогрессисты.  

Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, 

П.А. Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. 

Струве, С.А. Муромцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. 

Шингарёв, Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, В.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. 

Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков, М.В. 

Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. 



Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, архиепископ Антоний 

(Храповицкий), А.П. Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. Бобринский. 

Первая российская революция(1905-1907) 

Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое 

воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, восстания в 

армии и на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 

г. Начало российского парламентаризма. Итоги и значение первой российской 

революции. Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», 

стачка, забастовка, Советы, булыгинская дума, Государственная дума, 

парламентаризм.  

Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. 

Столыпин, С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. 

Родзянко. 

Общество и власть после революции. Столыпинские реформы. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая 

система. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы.  

Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб.   

Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин. 

Культура России в начале XX в. 

Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. 

Печать и книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. 

«Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции 

реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура.  

Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная 

философия, критический реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, 

киноматограф, «Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, 

модерн, неоклассицизм, неорусский стиль.  

Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. 

Семевский, А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. 

Вернадский, К.Э. Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-

Сильванский, С.Ф. Венгеров, А.Н. Пыпин, В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. 

Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, 

А.И. Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, Н.С. 

Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. Маяковский, 

В.В. Хлебников, С. Чёрный, К.С. Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. 

Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А. Ханжонков, В. Холодная, И. Мозжухин, С.В. 
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Учебно-методическое и материально-технического 

обеспечение  

Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

- Всеобщая история. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / В.И. Уколова, А.В. Ревякин; под редакцией А.О. Чубарьяна - М.: 

Просвещение, 2019 г. 
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учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни/ В.В.Кириллов, М.А. Бравинав; под ред. Ю.А. Петрова.-М.: ООО «Русское 

слово –учебник»,2019. 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 А, Б, В  классы (68 ч) 

 Содержание 

Домаш- 

нее 

задание 

Дата 

План  Факт  

a.  Раздел I. От Древней Руси к Российскому 

государству 

   

1.  Народы и государства на   территории нашей страны  
в древности   

§ 1   

2.  Восточная Европа в     середине I тыс. н.э      § 2     

3.  Образование    государства  Русь  § 3        

4.  Расцвет государства Русь    § 4   

5.  Социально-экономические      отношения в Древней 

Руси          

§ 5   

6.  Культура  Древней  Руси   §   6     

7.   Формирование системы      земель - самостоятельных    

государств                          

 § 7                                             

 

  

8.  Монгольское  нашествие  и    установление  

зависимости  Руси от ордынских ханов  

§   8                        

9.  Зачет 1 «Древняя Русь» 

 

   

10.  Борьба   за  лидерство    на    Руси        и        начало   

объединительных     процессов                                

§   9                        

11.  Культура русских земель в    XIII – XIV вв. § 10   

12.  Народы     и   государства    Степи и Сибири в XIII-

XV     вв.   

§ 11   

13.  Русские  земли  в  первой    половине ХV в. § 12   

14.  Завершение       процесса    объединения       русских    

земель 

§ 13   

15.  Культурное   пространство   единого          Русского   

государства 

§ 14   

 Раздел II. Россия в ХVI –XVII веках: от Великого 

княжества к Царству 

 

  

16.  Россия  в  ХVI в.  Иван  IV  Грозный.   § 15-16   

17.  Россия в конце XVI  § 17   

18.  Культура Московской Руси   в XVI в. § 18   

19-20 Смута в России § 19-20   

21 Россия     при      первых    Романовых § 21   

22 Церковный      раскол     и       народные движения в 

XVII  в. 

§ 22   

23 Внешняя  политика  России       в XVII в § 23    

24 Культура России в XVII в § 24    

25 Зачет 2 «Создание русского 

централизованного государства» 

   

 Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII в.: от 

Царства к Империи 

   

26 Начало эпохи Петра I § 25    



27 Северная война и военные   реформы § 26   

28-29 Преобразования Петра I § 27-28   

30-31 После     Петра    Великого:   эпоха            «дворцовых  

переворотов» 

§ 29-30   

32 Российская империя при Екатерине II § 31   

33 Восстание под  предводительством  Е.И.     Пугачёва. § 32   

34 Россия в мировой и  европейской политике во  второй 

половине XVIII в. 

§ 33   

35 Российская империя при  Павле I § 34   

36-37 Культурное    пространство   Российской империи § 35-36   

 Раздел IV.  Российская империя в  ХIХ – начале 

ХХ в. 

   

38 Россия в начале ХIХ в. § 37   

39 Основные   направления   и    задачи  внешней  

политики.    

§ 38 
 

  

40 Отечественная  война  1812  г.                     § 39   

41 Внутриполитический  курс      Александра  I  в  1816-

1825    гг.       

§  40   

 42 Движение декабристов § 41   

43 Правление     Николая     I:   политика     

государственного  консерватизма                               

§ 42   

44 Социальная   и    экономическая  политика   

Николая I 

§ 43   

45 Общественная     мысль    в  1830-1850-е гг. § 44   

46 Внешняя  политика  России     во второй четверти 

ХIХ в. 

§ 45   

47-48 Культура  России  в  первой   половине ХIХ в. § 46-47   

49-50 Отмена  крепостного  права   в России § 48-49   

51 Реформы 1860-1870-х гг. § 50   

52 Социально-экономическое     развитие   

пореформенной   России    

§ 51   

53 Общественные     движения  второй половины ХIХ в. § 52   

54 Народное     самодержавие   Александра III § 53   

55 Внешняя политика России     во второй половине XIX 

в. 

§ 54   

56-57 Культура России во второй     половине ХIХ в. § 55-56   

58-59 На  пороге   нового  века:  динамика и противоречия   

социально-экономического  развития   

§ 57   

60 Русско-японская     война   1904-1905 гг.   § 58   

61 Общественное  движение  в    России в начале ХХ в. § 59-60   

62-63 Первая          российская    революция (1905-1907) § 61-62   

64 Общество  и  власть  после   революции.  

Столыпинские    реформы 

§ 63   

65-66 Культура России в начале  ХХ в. § 64   

67-

68 
Зачет 3  «Императорская Россия»    

 

Оценочные средства 

Тест  по теме «Древнерусское государство»1 вариант 

46 Расположите в хронологической последовательности: 

1) Невская битва 2) битва на реке Калке 3) Столетняя война 

11.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 

(явлениям) VIII—XII вв. 



1) рядовичи 2) волхвы 3) помещики 4) закупы 5) полюдье 6) пожилое 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, появление которых относится к другому ис-

торическому периоду. 

15.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям и 

явлениям, происходившим в период существования Древнерусского государства. 

1) митрополит 2) вира 3) ярлык 4) старообрядцы 5) подсечное земледелие 6) полюдье 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому 

периоду. 

9. Запишите термин, о котором идёт речь. 

На экономическое и общественное развитие восточных славян повлиял проходивший через 

Восточно-Европейскую равнину торговый путь, который «Повесть временных лет» назвала 

«путь________________». 

12.Напишите в именительном падеже пропущенное понятие (термин). 

Ханские чиновники, собиравшие с русских земель дань в XIII — начале XIV вв., назывались 

______________. 

15. Запишите термин, о котором идёт речь. «Вооружённый отряд при князе в Древней Руси, 

участвовавший как в войнах, так и в управлении княжеством и личным хозяйством князя». 

25.  Установите соответствие между фрагментом исторического источника и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответству-

ющие характеристики, обозначенные цифрами 

 «И пришли безбожные... на реку Сить против великого князя Юрия... Услышав же об этом, 

князь Юрий с братом своим Святославом и с племянниками своими Васильком и Всеволодом и 

Владимиром, и с мужами своими пошёл против них. И сошлись обе стороны, и была злая сеча, и 

побежали наши перед иноплеменниками; и тут убит был великий князь Юрий...» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) данный фрагмент является отрывком из «Повести о разорении Рязани Батыем». 

2) Князем, участвовавшим в описываемых событиях, был принят Судебник 1497 г. 

3) В данном источнике описываются событие, произошедшее 4 марта 1238 г. 

4) Описываемое событие относится к XI в. 

5) Участник события - третий сын великого князя Всеволода Большое Гнездо. 

6) Материал взят из «Повести о стоянии на Угре». 

39. Установите соответствие между фрагментом исторического источника и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответству-

ющие характеристики, обозначенные цифрами 

 «Пришла весть русским, что пришли татары осматривать русские полки; тогда Даниил Романо-

вич и другие князья сели на коней и погнались, чтобы увидеть татарские войска. И, увидев их, 

послали к великому князю Мстиславу Романовичу, призывая: «Мстислав и другой Мстислав! Не 

стойте, пойдем против них». И вышли в поле, и встретились с татарами, и тут русские стрелки 

погнали их далеко в поле, рубя их; взяли они их скот и вернулись назад со стадами. И оттуда 

шли русские полки за ними восемь дней до реки Калки, и отправили со сторожевым отрядом 

Яруна с половцами, а сами разбили здесь лагерь. И здесь они встретились с татарскими 

дозорами, и убили татары Ивана Дмитриевича и с ним ещё двоих; а татары поворотили назад. 

Князь же Мстислав Мстиславич Галицкий повелел Даниилу Романовичу перейти реку Калку с 

полками, а сам отправился вслед за ними; переправившись, стали они станом». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) В данном фрагменте летописи говорится о событиях XII в. 

2) Князь, упоминаемый в данном фрагменте летописи, погиб в результате восстания одного из 

подчиненных ему народов. 

3) События, о которых повествует летопись, происходили в период политической раздробленно-

сти Руси. 

4) Современником событий, описываемых в летописи, был Чингисхан. 

5) События, о которых повествует летопись, происходили до принятия Русью христианства. 

6) Одним из участников событий, описываемых в летописи, был князь Александр Невский.  

43 Установите соответствие между фрагментом исторического источника и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответству-

ющие характеристики, обозначенные цифрами 



 «Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же… приготовился к бою, и 

пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов. 

Отец [князя], Ярослав, прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. Да 

и у князя… было много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, сильных и стойких… 

Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и 

стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замёрзшее 

озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью. 

А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство Божие в воздухе, пришед-

шее на помощь [князю]. И так победил врагов помощью Божьей, и обратились они в бегство, 

[Князь] же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Документ повествует о событиях XI века. 

2) Московский великий князь, о котором говорится в тексте документа, — Дмитрий Донской. 

3) Князь, о котором говорится в тексте документа, княжил в Новгороде. 

4) Автор документа отмечает предательские действия некоторых русских князей. 

5) Отец князя, о котором говорится в документе, одним из первых принял ярлык из рук золотоор-

дынского хана. 

6) Современником событий, описанных в тексте, был князь Владимир Мономах. 

1.  Установите соответствие между понятиями, терминами и их определениями. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПОНЯТИЯ 

А) земледельцы, заключившие с хозяином земли договор на выполне-

ние работ 

Б) свободные или зависимые земледельцы, основная масса населения 

Древней Руси 

В) люди, находившиеся в полной зависимости от хозяина земли 

Г) земледельцы, взявшие ссуду 

  

1) смерды 

2) холопы 

3) закупы 

4) тиуны 

5) рядовичи 

6) помещики 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    

11. Установите соответствие между понятиями, терминами и их определениями. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами . 

ПОНЯТИЯ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) вира 

Б) полюдье 

В) удел 

Г) вече 
  

1) доля члена княжеского рода 

2) штраф за совершенное преступление 

3) часть дани и оброка, отдаваемая церкви 

4) объезд князем с дружиной подвластных земель для сбора дани 

5) народное собрание 

6) точный размер дани 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    

35.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 

данные: для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента.  

Правители Их деяния Век 

____________ (А) объединение Новгорода и Киева ____________ (Б) 

Ричард Львиное Сердце ____________ (В) ____________ (Г) 

____________ (Д) завоевание Дунайской Болгарии Х в. 



Владимир Мономах ____________ (Е) XI в. 

Пропущенные элементы: 

1) созыв съезда князей в городе Любече  2) Юрий Долгорукий 

3) первая половина XII в.  4) Третий крестовый поход 

5) Олег Вещий 6) Святослав Игоревич  7) IX в. 

8) окончание Столетней войны  9) вторая половина XII в. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

      

2. Прочтите отрывок из летописи. 

 «В год 6472 (летоисчисление от Сотворения мира). Когда Святослав вырос и возмужал, стал 

он собирать много воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус (гепард), и много воевал. В 

походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или 

зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с 

седлом в головах, — такими же были и все остальные его воины, И посылал в иные земли со 

словами: "Хочу на вас идти". И пошел на Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал 

вятичам: "Кому дань даете?". Они же ответили: "Хазарам - по щелягу (серебряная монета 

неизвестного достоинства) с сохи даем". 

В год 6473. Пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу во главе со 

своим князем Каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар, и столицу их и 

Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов. 

В год 6474. Вятичей победил Святослав и дань на них возложил. 

В год 6475. Пошел Святослав на Дунай на болгар. И бились обе стороны, и одолел Святослав 

болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и сел княжить там в Переяславце, беря дань с греков.» 

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

1) мать Святослава княгиня Ольга уговорила сына принять православие 

2) вятичи селились в нижнем течении Днепра 

3) кроме хазар Святослав окончательно разгромил печенегов 

4) Святославу не удалось закрепиться на Дунае в противоборстве с Византийской империей 

5) данный текст летописи рассказывает о событиях X в. 6) отцом Святослава был князь Игорь 

 

 

 

 

 

 

 

2/13 Как называл летописец Нестор древний 

речной путь, обозначенный на карте 

2/15 В какой город, расположенный на 

берегу проливов, соединяющих Чёрное и 

Средиземное моря, стремились купцы из 

Скандинавии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5/13 Напишите название битвы, представленной на схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ 18 Какие суждения о данном памятнике архитек-

туры являются верными? Выберите два суждения 

из пяти предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Церковь была построена в X в. 

2) Это первая каменная постройка на Руси. 

3) Церковь построена в стиле нарышкинского 

барокко. 

4) Церковь относится к шедеврам владимиро-

суздальской архитектуры. 

5) Строительство этого храма относится к правле-

нию Андрея Боголюбского. 

 

 

48.  Известно, что в Средние века на Руси господствовало натуральное хозяйство. Однако 

некоторые товары крестьянин обязательно приобретал или заказывал. Укажите два таких товара 

и объясните причины их приобретения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  по теме «Древнерусское государство»2 вариант 

16.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением ДВУХ, относятся к периоду IX-

XI вв. 

1) смерд 2) пожилое 3) погост 4) холоп 5) вервь 6) баскак 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому 

периоду. 

52.  Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к истории нашей 

страны VIII–XVII вв. 

1) удельный князь 2) младшая дружина 3) верховники 4) посадник 5) тысяцкий 6) бургомистр 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому 

периоду. 

66.  Ниже перечислены термины, понятия. Все они, кроме двух, относятся к системе управления 

и общественному строю восточных славян VII–IX вв. 

1) вече; 2) приказ; 3) старейшина; 

4) племя; 5) Боярская дума; 6) князь. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому 

периоду. 

21.  Запишите термин, о котором идёт речь. 

Народное собрание у восточных славян, обсуждающее важнейшие вопросы жизни племени; впо-

следствии орган управления в городах, в том числе в Новгороде, где на нём выбирали посадника 

и других представителей власти. 

22.  Запишите термин, о котором идёт речь. 

Вид хозяйственной деятельности, связанный со сбором мёда диких пчёл, распространённый в 

землях восточных славян. 

72.  Какие приведённые положения соответствуют ситуации в русских землях в начале XIII века? 

Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

1) складывание всероссийского внутреннего рынка 

2) подчинение всех русских князей власти великого князя Киевского 

3) разорительные для русских земель междоусобицы 4) господство натурального хозяйства 

5) приказная система управления 6) набеги кочевников на русские земли 

52. Установите соответствие между фрагментом исторического источника и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответству-

ющие характеристики, обозначенные цифрами 

 «В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы 

наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам". И послушал их Игорь — пошёл к 

древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. 

Взяв дань, пошёл он в свой город. Когда же шёл он назад, — поразмыслив, сказал своей 

дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё". И отпустил дружину свою 

домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) События, описанные в отрывке, произошли в X в. 



2) Исторический деятель, упомянутый в отрывке, был сыном Чингисхана 

3) События, описанные в отрывке, произошли в XI в. 

4) Исторический деятель, упомянутый в отрывке, был убит во время восстания 

5) Современником событий, описываемых в отрывке, был владимирский князь Юрии 

Всеволодович. 

65 Установите соответствие между фрагментом исторического источника и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответству-

ющие характеристики, обозначенные цифрами  

«Была зима в то время, и [князь] распустил все свои полки за добычей, как только пришли в 

землю Немецкую… Услышав об этом, магистр пошёл против них со всеми своими епископами и 

со всем множеством их народа и силы их, какая только ни была в их области вместе с 

королевскою помощью; и сошли на озеро, именуемое Чудским. [Князь] отступил назад. Немцы 

же и чудь пошли за ним. Князь же ...поставил войско на Чудском озере на Узмени у Воронья 

камня и, укрепившись силою крестною и приготовившись к бою, пошёл против них. [Войска] 

сошлись на Чудском озере; было тех и других большое множество... Был же тогда день 

субботний, и, на восходе солнца, сошлись оба войска. И немцы и чудь пробились клином сквозь 

полки. И была тут злая и великая сеча для немцев и чуди, и слышен был треск от ломающихся 

копей и звук от ударов мечей, так что и лёд на замёрзшем озере подломился и не видно было 

льда, потому что он покрылся кровью... И обратились враги в бегство и гнали их с боем... Был же 

этот бой 5 апреля». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Описываемые в источнике события относятся к X в. 

2) Событиям, описываемым в источнике, непосредственно предшествовала русско-византийская 

война. 

3) В том же веке, к которому относятся события, описываемые в источнике, был построен собор 

Св. Софии в Новгороде. 

4) Князь, о котором говорится в источнике, — Юрий Долгорукий. 

5) Современником событий, описываемых в источнике, был хан Батый. 

6) Событие, которое описывается в источнике, получило в истории образное название «Ледовое 

побоище».  

24. Установите соответствие между понятиями, терминами и их определениями. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами 

НАЗВАНИЯ НАСЕЛЁННЫХ 

ПУНКТОВ 
  СОБЫТИЯ 

А) Киев 

Б) Новгород 

В) Искоростень 

Г) Боголюбово     

1) восстание древлян и убийство князя Игоря Рюриковича 

2) убийство великого князя Андрея Юрьевича 

3) строительство Десятинной церкви 

4) призвание варягов 

5) взятие монголами первого русского города во времена 

Батыева нашествия 

6) место крещения Владимира Святого 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    

26.  Какие три из перечисленных божеств относились к пантеону богов восточных славян? Запи-

шите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Мокошь 2) Деметра 3) Тор 4) Велес 5) Сварог 6) Арес 

64.  Что из перечисленного относится к X в.? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

1) восстание древлян и убийство князя Игоря 2) разгром Хазарского каганата князем 

Святославом 

3) первое упоминание Москвы в летописи 4) начало княжения Рюрика в Новгороде    

5) съезд князей в Любече 



6) поездка княгини Ольги в Константинополь и принятие ею христианства 

18.  Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с их 

деятельностью. 

ИМЕНА   ПРОЗВАНИЯ 

A) Владимир Мономах 

Б) Владимир Святославич 

B) Олег Вещий 

Г) Игорь Старый 

  

1) разгром половцев 

2) объединение Киева и Новгорода 

3) восстание древлян 

4) крещение Руси 

5) разгром печенегов 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    

5. Прочтите отрывок из летописи. 

 «В год 6605 (летоисчисление от Сотворения мира). <…>. Пришли Святополк, и Владимир, и 

Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег, и собрались на 

совет в Любече для установления мира, и говорили друг другу: "Зачем губим Русскую землю, 

сами между собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между 

нами идут воины. Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти Русскую землю, и 

пусть каждый владеет отчиной своей: Святополк - Киевом, Изяславовой отчиной, Владимир — 

Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав — Святославовой, и те, кому Всеволод роздал города: 

Давыду — Владимир, Ростиславичам же: Володарю — Перемышль, Васильку — Теребовль". И 

на том целовали крест: "Если отныне кто на кого 

пойдет, против того будем мы все и крест 

честной". Сказали все: "Да будет против того крест 

честной и вся земля Русская". И, попрощавшись, 

пошли восвояси». 

Используя отрывок, выберите в приведённом 

списке три верных суждения. Запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

1) указанное событие произошло в 1097 г. 

2) съезд положил начало переходу власти в 

отдельных княжествах Руси (кроме Киева) по 

отчинному принципу «от отца к сыну» 

3) в данный период времени в Киеве правил сын 

Ярослава Мудрого «Ярославич» Святополк 

4) одним из противников княжеского 

съезда «на устроение мира» был 

Владимир Всеволодович Мономах 

5) Любеч находился на территории 

Владимиро-Суздальского княжества 

6) договорённость участников съезда не 

остановила в дальнейшем княжеских 

междоусобиц 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9/16 Напишите имя князя, осуществившего походы, обозначенные на схеме стрелками. 

 

1/13 Рассмотрите схему и выполните задание 

Напишите имя полководца, осуществившего поход, обозначенный на схеме стрелками. 

1/16 Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. 

1) завоеватели вторглись в пределы Руси в зимний период 

2) ни один из городов, захваченных завоевателями, не выдержал осады более одной недели 

3) поход, обозначенный на схеме стрелками, длился около трёх лет 

4) одним из последствий событий, обозначенных на схеме, было начало раздробленности 

Древнерусского государства 

5) в результате событий, обозначенных на схеме, русские земли попали в зависимость 

6) полководец, поход которого обозначен на схеме, является основателем государства 

 

5/18 Какие суждения о данном памятнике архитектуры являются 

верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запи-

шите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Церковь была построена в X в. 

2) Это первая каменная постройка на Руси. 

3) Церковь построена в стиле нарышкинского барокко. 

4) Церковь относится к шедеврам владимиро-суздальской 

архитектуры. 

5) Строительство этого храма относится к правлению Андрея 

Боголюбского. 

35.  В начале XIII в. русские князья часто воевали. Их дружины 

славились своей храбростью и искусством в бою. Русские воины были закалены в боях с 

половцами, их доспехи и вооружение не уступали вооружению западных рыцарей. Но с наше-

ствием Батыя справиться русские войска не смогли, сражения с противником закончились раз-

громным поражением русских. Приведите не менее трёх объяснений этому поражению. 

 

Зачет по теме 

 «Создание русского централизованного государства» 

Вариант 1 

1 Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности  

3. 1) Судебник Ивана III 2) Соборное уложение Алексея Михайловича  

3) Жакерия во Франции 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца.  

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) ввод советских войск в Афганистан 

Б) циркуляр о кухаркиных детях 

В) Переяславская Рада 

Г) Невская битва 
  

1) 1240 г. 

2) 1654 г. 

3) 1380 г. 

4) 1979 г. 

5) 1989 г. 

6) 1887 г. 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям XVI 

в. 



1) Стрельцы 2) Земский собор  3) закупы 4) царство 5) рядовичи 6) приказы 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с процессом закре-

пощения крестьян. 

1) Юрьев день  2) урочные лета  3) пожилое 

4) заповедные лета  5) уставная грамота  6) мировой посредник 

5. Напишите пропущенное понятие (термин). 

В XVII в. лично свободных крестьян, владевших общинными землями и несших повинности 

государству, называли ______. 

6. Напишите пропущенное слово. 

Территория, выделенная монарху в особое правление, а также политика террора и репрессий, 

которая проводилась в период правления Ивана IV, получили одно название — «_______». 

7. Напишите пропущенное слово (термин). 

Сборник законов, принятый в XV в. и сыгравший большую роль в централизации 

Российского государства и создании системы общерусского права назывался ____________. 

8.Установите соответствие между определениями и понятиями.  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПОНЯТИЯ 

А) плата, взимавшаяся с крестьянина при переходе от одного 

владельца к другому 

Б) земли, даваемые Иваном Грозным в личное пользование 

служилым людям на условиях службы государю 

В) годы, в которые запрещался переход крестьян от одного 

феодала к другому в Юрьев день 

Г) часть земли, выделенная Иваном Грозным в управление 

боярам 

  

1) заповедные лета 

2) земщина 

3) опричнина 

4) пожилое 

5) поместье 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    

9. Установите соответствие между фрагментаом исторического источника и краткими 

характеристиками: к  фрагменту, обозначенному буквой, подберите  две соответствующие 

характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТ ИСТОЧНИКА 
А) «Едва вышедши из малолетства, еще не имея 20 лет, он с необычайной для его возраста 

энергией принялся за дела правления. Тогда по указаниям умных руководителей царя митропо-

лита Макария и священника Сильвестра из боярства, разбившегося на враждебные кружки, вы-

двинулось и стало около престола несколько дельных, благомыслящих и даровитых советников 

— «избранная рада», ...очевидно получивший фактическое господство в боярской думе, вообще в 

центральном управлении». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Царь, о котором говорится в тексте, в течение всего правления проявлял милосердие в отноше-

нии своих «холопов». 

2) Современником событий, описываемых в тексте, был Алексей Адашев. 

3) Автор данного документа впервые учредил министерства в России. 

4) Через поколение после царя, о котором говорится в документе, в Московском государстве пре-

секлась правящая династия. 

5) Данный документ стал одной из причин дворцовых переворотов. 

6) Автор данного документа упразднил в России патриаршество 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

10. Какие три из перечисленных черт характеризовали зависимость русских земель от Орды? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) перепись населения 2) создание Земских соборов 3) система баскачества  

4) система местничества 5) получение ярлыка на великое княжение 6) отмена кормлений 

11. Установите соответствие между событиями и их участниками: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ   УЧАСТНИКИ 



А) Куликовская битва 

Б) взятие Казани русскими 

войсками 

В) «Кровавое воскресенье» 

Г) XXVII съезд КПСС 

  

1) Михаил Горбачёв 

2) Никита Хрущёв 

3) Владимир Храбрый 

4) Георгий Гапон 

5) Андрей Курбский 

6) Александр Меншиков 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

    

12. Прочтите отрывок из исторического источника. 

«В июне месяце... снова вспыхнул пожар в Москве, и большая часть её снова сделалась жертвою 

пламени; много людей погибло в этом бедствии. Кроткая царица Анастасия, уже страдающая 

тяжкою болезнью, была вынесена из Кремля через пылающие улицы Москвы; но её здоровье не 

устояло против этого потрясения, и 7 августа кончила она свою богоугодную жизнь. Так 

разорвана была последняя цепь, связывавшая царя; так разрушилась святыня семейного счастья, 

в котором его бурная душа находила успокоение. Первым делом его было возвращение к 

прежней буйной жизни; вторым — допущение бесстыдной клеветы на Сильвестра и Адашева, 

будто отравителей царицы: первый был сос.лан в Соловецкий монастырь, второй заключён в 

темницу в Юрьеве (нынче Дерпте), ещё недавно покорённом русскими войсками; оба, по воле 

Божией, умерли в течение года и не видали страшных бедствий России. Ливония была снова 

отнята у русских Литвою и её великим королём Стефаном Баторием. Царь должен был слушать 

униженно наглые ругательства литовских послов. Крымцы, недавно ожидавшие конечной гибели 

от России, разграбили и сожгли Москву; Новгород, Тверь, Торжок, Коломна были опустошены 

царём так, как никогда не были опустошены неприятелем. Россия была полита кровью, бояре её 

перерезаны, народ измучен, Москва лишилась трёх четвертей своих обывателей, а всё тот же 

державный государь сидел на престоле». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Сильвестр и Адашев входили в круг близких царю людей, который получил название 

Избранная рада. 

2) Разорение Новгорода и Твери, о котором говорится в отрывке, произошло в 1569-1570 гг. 

3) Король Стефан Баторий в ходе войны, о которой говорится в отрывке, захватил Псков. 

4) Автор считает смерть царицы Анастасии одной из причин репрессивной политики царя, о 

котором говорится в тексте. 

5) Пожар Москвы, о котором говорится в тексте, произошёл в 1447 г. 

6) Автор одобряет действия царя, о которых говорится в отрывке. 

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

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента. 

Век 
Событие истории 

России 

Событие истории 

зарубежных стран 

XIV в. _________________(A) __________________(Б) 

_________________

_(В) 

присоединение Твери 

к Московскому государству 

открытие Америки  

Колумбом 

_________________

_(Г) 
учреждение коллегий __________________(Д) 

XVII в. __________________(Е) 
назначение первым министром  

во Франции   кардинала Ришелье 

Пропущенные элементы: 

1) присоединение к России Левобережной Украины  2) Куликовская битва 

3) XV в.  4) казнь М. Робеспьера 5) начало Столетней войны   6) принятие Стоглава   

7) XVIII в.  8) Варфоломеевская ночь во Франции   9) XIX в. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  



A Б В Г Д Е 

            

14. 1Напишите название периода в российской истории, в окончании которого Русское 

государство утратило территории, обозначенные на схеме цифрами «1» и «2». 

14.2 Напишите название государства, которому Русское государство уступало территорию, 

обозначенную на схеме цифрой «1». 

14.3 Назовите русского государя, при котором с соседними государствами были подписаны 

соглашения об уступке им территорий, обозначенных на схеме цифрами «1» и «2». В ответе 

укажите его имя и отчество. 

14.4 Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Обозначенные на схеме цифрой «2» территории были возвращены России в результате 

Смоленской войны.                                             

 2) Государство, обозначенное на схеме цифрой «3», образовалось путём соединения двух 

прежде самостоятельных государств. 

3) При государе, подписавшем с соседними государствами соглашения о передаче им 

территорий, обозначенных на схеме цифрами «1» и «2», в России начался церковный раскол. 

4) Территории, обозначенные на схеме цифрой «1», были возвращены России при Петре I. 

5) Заключение соглашений, по которым Русское государство уступало соседям территории, 

обозначенные на схеме цифрами «1» и «2», относится к началу XVI в. 

6) Современником заключения соглашений, по которым Русское государство уступало 

обозначенные на схеме цифрами «1» и «2» территории, был патриарх Филарет. 

 
Напишите (словом) век, к концу которого сложились границы Великого княжества Московского, 

отображённые на схеме. 

15. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 



A) «Повесть временных лет» 

Б) «Остромирово Евангелие» 

B) картина «Иван Грозный и сын его 

Иван 16 ноября 1581 года» 

Г) фрески церкви Спаса Преображе-

ния в Новгороде 

  

1) Автор — Феофан Грек. 

2) Произведение было написано в середине XI в. 

3) Автор — монах Киево-Печерской лавры. 

4) Автор — Иван Шишкин. 

5) Произведение пострадало от рук вандала в 1913 г. 

6) Автор — Андрей Рублёв. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

16.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Родина-мать» 

Б) памятник Минину и 

Пожарскому 

В) «Царь-пушка» 

Г) Софийский собор в Киеве   

1) Данный памятник находится в знаменитой Брестской 

крепости. 

2) Памятник построен в честь победы над печенегами. 

3) Автором данного шедевра является Андрей Чохов. 

4) Памятник посвящен освобождению Москвы от поляков в 

годы Смуты. 

5) Автором памятника является известный советский скульптор 

Е. Вучетич 

6) Памятник установлен в Новгороде Великом. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

    

17. Какие суждения о данной монете являются 

верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которы-

ми они указаны. 

1) Исторический деятель, изображенный на монете, 

погиб в походе, которому она посвящена. 

2) Поход, которому посвящена монета, был начат при 

первом царе из династии 

Романовых. 

3) Современником исторического 

деятеля, изображённого на монете, 

был русский первопечатник Иван 

Фёдоров. 

4) В результате похода, которому 

посвящена монета, к России была 

присоединена Восточная Сибирь. 

5) Поход, которому посвящена 

монета, описан в произведении 

Афанасия Никитина «Хождение за 

три моря». 



 

17.1 Какие сооружения были возведены в том же веке, когда состоялся указанный на монете 

поход? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны. 

  

 

  

 

18. Укажите название эпохи в истории России, когда произошли описанные события. Назо-

вите короля, о котором идёт речь в отрывке. Укажите прозвище, под которым вошёл в историю 

самозванец, о котором говорится 

в тексте. 

Прочтите отрывок из сочинения иностранного историка XVIII в.  

«Беглый монах Григорий, или Гришка Отрепьев, который во время своего пребывания в 

Москве тщательно ознакомился с жизненными обстоятельствами убитого царевича Дмитрия, 

пришёл к дерзкой мысли выдать себя за этого наследника русского престола. <…> Он 

отправился в Польшу и нанялся в Брагине на службу к князю Адаму Вишневецкому, уже дав 

понять на своём пути через Россию, что он царевич Дмитрий. С помощью зловредной выдумки 

он ввёл в заблуждение вышеупомянутого князя, заставил его поверить в своё самозванство, 

поэтому князь стал обращаться с ним согласно его мнимому положению. Он (Отрепьев) 

преуспел в рыцарских упражнениях, выучился латыни, приобрёл познания в истории; обручился 

с Мариной, дочерью воеводы из Сандомира Георгия Мнишека, и во время сейма в Кракове <…> 

был представлен королю <…>, который, хотя и не желал открыто порывать с Борисом, всё же 

дал понять, что ему не будет неприятно, если польские магнаты за свой собственный счёт 

поддержат Дмитрия. Обманщик сочинил историю, как он был спасён от козней Бориса и вместо 

него был убит другой. Он принял католичество и тем самым обеспечил себе поддержку иезуитов 

и папы. До России не могли в скором времени не дойти слухи о пребывании царевича Дмитрия в 

Польше. Борису оказалось не так уж трудно выяснить, кем он был. Царь несколько раз снаряжал 

в Польшу посыльных, дабы осведомить об этом короля <…> и поляков, но ему не поверили. 

<…> Отрепьев из Киева вступил в Россию с 5000 человек, которых Мнишек завербовал и вёл 

сам. Много народа примкнуло к обманщику. Борис выслал против него войско, но оно было 

разбито 21 декабря у Новгорода-Северского. Его военачальники всё же одержали победу над 

Отрепьевым <…>, но самозванство последнего завоёвывало в России всё большее доверие, и 

многие именитые господа приняли его сторону; мятежный дух возобладал. Тогда Борис впал в 

такое отчаяние, что принял яд, отчего и скончался…» 

19. Как автор объясняет преимущества рода Романовых в предстоящей борьбе за престол? 

Укажите не менее трёх преимуществ. 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 19–20. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
Из записок иностранца. 

«__________ пользовался большим уважением, чем царь, ибо царь не утруждал себя ничем, 

кроме того, что ходил в церковь и присутствовал при богослужениях, и __________ управлял 

всею землею, как глава государства, будучи над всем царем, а Фёдор Иванович носил только 

титул. 

__________, захватив в свои руки власть и расположив к себе простой народ <...>, не 

довольствовался этим, ибо на его пути ещё стояли дети Романовы, или сыновья Никиты 

Романовича; Никита был брат первой царицы <...> умершего тирана, и они были всех ближе к 

престолу, других наследников не было; сверх того это был самый старейший и 

могущественнейший род в Московии <...>; поэтому __________ стал искать случая устранить их, 

полагая, что тогда все будет по его желанию, но он не мог осуществить этого, ибо опасался 

придворных, дворянства и царя, любившего своих дядей Романовых <...>, притом они не 

совершали ничего дурного, жили всегда очень скромно и были всеми любимы <...> 

Дожидаясь, когда придёт его время, __________ управлял по своему усмотрению, однако 

всегда старался оказывать добро простолюдину и так расположил к себе весь народ, что его 

любили больше всех. По смерти набожного царя и великого князя Федора Ивановича <...> 

простой народ <...> во множестве столпился около Кремля, шумел и вызывал царицу 



Александру, жену царя Федора, сестру __________, домогаясь её видеть и вручить ей управление 

государством <...> 

<...> видя, что царица не соглашается, начали просить о брате её, __________, крича, что не 

знают другого, более достойного быть царем, что он правил при покойном Федоре и был любим 

народом, на что царица почти согласилась и предоставила решение на его волю, повелев сперва 

молиться богу, дабы он ниспослал свою милость при избрании царя». 

20. Привлекая исторические знания, приведите примеры трёх действий исторического 

деятеля, имя которого пропущено в тексте, направленных на решение стоявших перед Русским 

государством проблем. 

 

Зачет по теме «Создание русского централизованного государства» 

Вариант 2 

1. . Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности  

1) Медный бунт 2) Восстание Хлопка  3) Открытие Колумбом Америки 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца.  

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) начало Второй мировой войны 

Б) окончание Крымской войны 

В) начало Крестьянской войны Степана Разина 

Г) окончание монголо-татарского ига 
  

1) 1380 г. 

2) 1147 г. 

3) 1480 г. 

4) 1939 г. 

5) 1856 г. 

6) 1670 г. 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, яв-

лениям XVI−XVII вв. 

1) Заповедные лета 2) белые слободы 3) ордынский выход 

4) урочные лета 5) закупы 6) воеводы 

4.Найдите и запишите порядковые номера терминов, появление которых относится к другому ис-

торическому периоду 

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к периоду 

Смутного времени. 

1) Самозванец  2) старообрядец  3) семибоярщина 

4) тушинский вор  5) коллегии  6) ополчение 

5. Порядок назначения на должности в Московском государстве в XV—XVII вв. по знатности 

рода и важности должностей, занимаемых предками, назывался _______. 

6. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Установленный в русском государстве в конце XVI в. запрет на переход крестьян от одного 

хозяина к другому в Юрьев день. Введение этого запрета было важным этапом закрепощения 

крестьян.  

7. Напишите пропущенное понятие (термин). 

Часть древнерусского города, где жили торговцы и ремесленники, называлась _______. 

8.Установите соответствие между определениями и понятиями.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ   ПОНЯТИЕ 

А) высший совещательный орган при царе (великом князе) 

Б) придворный боярин великого князя 

В) правитель дел несовершеннолетнего государя 

Г) чиновник центральных органов управления в XV–XVII вв. 

  

1) регент 

2) Боярская дума 

3) Избранная рада 

4) постельничий 

5) подьячий 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    



9. Установите соответствие между фрагментом исторического источника и  краткими 

характеристиками: к  фрагменту, обозначенному буквой, подберите  две соответствующие 

характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТ ИСТОЧНИКА 

А) «После того как Иван умертвил или потерял своего сына, он стал предаваться жестоко-

стям ещё больше, чем прежде, и его тирания была столь ужасна, что никому из людей ещё не до-

велось слышать; говорят, он впал в отчаяние после смерти сына своего Ивана, так что, казалось, 

им руководили сами фурии. Когда он надевал красное — он проливал кровь, чёрное — тогда 

бедствие и горе преследовали всех: бросали в воду, душили и грабили людей; а когда он был в 

белом —повсюду веселились, но не так, как подобает честным христианам. 

Говорят, что царь вознамерился опустошить всю страну и истребить свой народ, так как 

знал, что ему осталось недолго жить, и полагал, что все будут радоваться его смерти, хотя ни на 

ком не мог этого заметить; однако он умер ранее, чем предполагал; день ото дня становясь всё 

слабее и слабее, он впал в тяжкую болезнь, хотя опасности ещё не было заметно; и, говорят, один 

из вельмож, Богдан Вельский, бывший у него в милости, подал ему прописанное доктором Иога-

ном Эйлофом питьё, бросив в него яд в то время, когда подносил царю, отчего он вскорости 

умер; так ли это было, известно одному Богу, верно только то, что вскоре царь умер». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Правитель, речь о котором идет в документе носил титул императора. 

2) Правитель, речь о котором идет в документе был последним представителем этой династии на 

российском престоле. 

3) Правитель, речь о котором идет в документе противодействовал введению в стране военных 

поселений. 

4) При данном правителе в состав России вошли Казань и Астрахань. 

5) Этот правитель привлек к проведению реформ М.М. Сперанского. 

6) В начале его правления большую роль играл кружок единомышленников – Избранная Рада. 

10. Какие три из перечисленных событий относятся к XV в.? 

1) присоединение Тверского княжества к Московскому государству 

2) битва на реке Сити  3) созыв Стоглавого собора 

4) Грюнвальдская битва  5) введение «заповедных лет» 

6) издание Судебника Ивана III 

11 Установите соответствие между событиями и их участниками: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

СОБЫТИЕ   УЧАСТНИК 

А) подавление антиордынского восстания в Твери 

в 1327 г. 

Б) принятие Новоторгового устава 1667 г. 

В) издание Манифеста 17 октября 1905 г. 

Г) принятие Конституции «развитого 

социализма» 1977 г. 

  

1) Афанасий Ордин-Нащокин 

2) Сергей Витте 

3) Юрий Долгорукий 

4) Иван Калита 

5) Владимир Ленин 

6) Леонид Брежнев 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

    

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

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.  

Век Событие истории России Событие истории зарубежных стран 

X в. (А) Образование Священной Римской империи 

XIII в. (Б) Возникновение Английского парламента 

(В) Битва на реке Воже (Г) 

(Д) Разгром печенегов под Киевом (Е) 

Пропущенные элементы: 

1) дунайские походы князя Святослава Игоревича 2) битва на реке Сити  3) XV в. 



4) присоединение Твери к Московскому княжеству 5) XI в.    6) XIV в. 

7) нормандское завоевание Англии  8) падение Византийской империи 

9) Жакерия во Франции 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

1 3 .  Прочтите отрывок из документа XVI в. 

«Посем же государь и сея разсмотри, которые велможы и всякие воини многыми землями 

завладали, службою оскудеша, — не против государева жалования и своих вотчин служба их, — 

государь же им уровнения творяше: в поместьях землемерие им учиниша, комуждо что 

достойно, так устроиша, преизлишки же разделиша неимущим; а с вотчин и с поместья 

уложеную службу учини же: со ста четвертей добрые угожей земли человек на коне и в доспехе 

полном, а в далной поход о дву конь, и хто послужит по земли и государь их жалует своим 

жалованием, кормлении, и на уложеные люди дает денежное жалование: а хто землю держит, а 

службы с нее не платит на тех на самех имати денги за люди а хто дает в службу люди лишние 

перед землею, через уложеные люди, и тем от государя болшее жалование самим, а людем их 

перед уложеными в полътретиа давати денгами. И все государь строяше, как бы строение 

воинъству и служба бы царская безо лжи была и без греха вправду; и подлинные тому розряды у 

царьскых чиноначалников, у приказных людей». 

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

1) действие указа (уложения) обеспечило успехи Русского государства в борьбе за 

присоединение Казанского ханства 

2) данный указ был издан в период правления Ивана IV 

3) указ (уложение) вводил (о) единые правила воинской службы государству для 

землевладельцев – вотчинников и помещиков 

4) положения указа (уложения) распространялись на землевладельцев, имевших земли вокруг 

Москвы 

5) с каждых 100 четвертей (150 десятин) земли землевладельцу полагалось вывести одного 

вооружённого конного воина 

6) данный указ был введён в действие в первой половине XVI в. 

 

 

1 4 . 1  

Напишите название битвы, представленной на схеме 

14.2 

Напишите название реки, 

обозначенной на схеме цифрой 

«1»? 

14.3  Назовите имя князя 

командовавшего действиями 

Засадного полка во время 

битвы. В ответе укажите только 

имя. 

Какие суждения, 

относящиеся к событию, 

обозначенному на схеме, 

являются верными. Выберите 

три суждения из шести 

предложенных. Запишите в 

таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

1) в составе русских войск, участвовавших в битве, не было дружин из Рязанского княжества 

2) на стороне ордынцев в битве участвовали литовские полки под командованием князя Ягайло 

3) битва была крупнейшим сражением русских и ордынских сил начала XV в. 



4) вскоре после победы в битве русские земли освободились от ордынской зависимости 

5) результаты битвы имели большое значение для укрепления авторитета Москвы как 

политического центра объединения русских земель 

6) Московский князь Дмитрий Иванович сражался в пешем строю в доспехах простого воина 

15. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Летний дворец в с. 

Коломенском 

Б) «Капитанская дочка» 

В) «Чапаев» 

Г) «Домострой» 

  

1) Автором данного творения является великий русский поэт М. 

Ю. Лермонтов. 

2) Этот советский кинофильм посвящен событиям Гражданской 

войны. 

3) Данное творение создано в XV в. 

4) Данное произведение посвящено событиям Крестьянской 

войны под руководством Емельяна Пугачева. 

5) Автор данного произведения входил в состав Избранной 

Рады. 

6) Этот памятник был создан в правление Алексея 

Михайловича. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

    

16.  Прочтите отрывок из документа. 

«Поутру увидел на улице кучки народа... Народ со всех концов спешит на Сенатскую 

площадь... Я побежал на площадь. Народ запрудил всю площадь и волновался, как бурное море. 

В волнах этого моря виднелся небольшой островок, — это было ваше каре... Я видел царя, 

окружённого своим штабом и уговаривающего народ разойтись по домам, слышал, как бесную-

щаяся толпа кричала ему в ответ: "Не пойдём, умрём вместе с ними!" Видел, как понеслась на 

вас кавалерия... с каким диким остервенением толпы народа отразили второй натиск поленьями 

дров, и я, грешный человек, метнул одно полено в бок артиллеристу... видел я и тебя, как ты при 

третьей атаке стал против солдат, готовых дать залп, от которого вся эта кавалерия, обскакиваю-

щая каре, легла бы лоском, - как ты скомандовал: "Оставь!"... Видел, как смертельно раненный 

Милорадович, шатаясь в седле, поскакал прочь от непокорных солдат, и наконец услышал роко-

вой выстрел из пушки. Второй выстрел повалил множество из передовых. Народ прыснул во все 

стороны. Третий выстрел был направлен на открытое каре...» 

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Описанные в документе события произошли в г. Санкт-Петербурге. 

2) Царя, о котором упоминает автор, звали Николай I. 

3) Участники выступления, о котором говорит автор, — это петрашевцы. 

4) Император помиловал руководителей выступления. 

5) Участники выступления пытались предотвратить кровопролитие. 

17. Прочтите отрывок из циркуляра министра иностранных дел к дипломатическим представите-

лям России за границей. 

 «Государь император в доверии к чувству справедливости держав, подписавших трактат 1856 

года, и к их сознанию собственного достоинства повелевает вам объявить, что его величество не 

может долее считать себя 

связанным обязательствами трактата 18 (30) марта 1856 года, насколько они ограничивают его 

верховные права на Чёрном море; что его императорское величество считает своим правом и 

своей обязанностью заявить его величеству султану о прекращении силы отдельной и дополни-

тельной к упомянутому трактату конвенции, определяющей количество и размеры военных 

судов, которые обе прибрежные державы предоставили себе содержать в Чёрном море… 

[Его императорское величество] не перестаёт, по-прежнему, вполне признавать главные начала 

трактата 1856 года…» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. 



1) Упоминаемый в тексте трактат 1856 г. был заключён в Берлине. 

2) Данный циркуляр был издан в 1870 г. 

3) Государь император, воля которого отражается в циркуляре, – Александр II. 

4) Циркуляр был издан во время очередной русско-турецкой войны. 

5) В тексте циркуляра подчёркивается несправедливость ограничительных для России условий 

трактата 1856 г. 

6) В циркуляре говорится о том, что Россия отказывается от соблюдения всех положений тракта-

та 1856 г. 

18. Какие суждения, связанные с изображением, которое Вы видите, являются верными? Выбе-

рите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Война, в память о которой установлен изображённый обелиск, способствовала стабилизации 

внутриполитической обстановки в России. 

2) Следствием войны, в память о которой установлен изображённый обелиск, была утрата 

Россией всего острова Сахалин.3) Сторонником развязывания данной войны был С. Ю. Витте. 

4) В начале войны, в память о которой установлен изображённый обелиск, вражеские корабли 

попытались захватить русский крейсер и канонерскую 

лодку в корейском порту Чемульпо. 

5) Участниками войны, в память о которой установлен 

изображённый обелиск, были Р. И. Кондратенко и С. О. 

Макаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Кто из представленных ниже рус-

ских деятелей литературы были совре-

менниками войны, в память о которой 

установлен изображённый обелиск? В 

ответе запишите две цифры, под кото-

рыми они указаны. 

  

 

Пояснение. 
1) Лев Толстой 

2) Некрасов 

3) А. Блок 

4) Пушкин 

Современниками русско-японской 

войны был А. Блок и Лев Толстой. 

Некрасов и Пушкин жили ранее. 

  

Ответ :  13. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тест по теме «Императорская Россия» Вариант 1 

1.  Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

1) основание Санкт-Петербурга 2) Вестфальский мир 

3) присоединение башкирских земель к Московскому государству 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца.  

СОБЫТИЯ   ДАТЫ 

A) первый раздел Польши 

Б) Парижский мир 

B) Бородинское сражение 

Г) Синопское сражение 
  

1) 1772 г. 

2) 1801 г. 

3) 1812 г. 

4) 1856 г. 

5) 1853 г. 

6) 1907 г. 

Пояснение. 
A) первый раздел Польши — 1772 г.; Б) Парижский мир — 1856 г.; 

B) Бородинское сражение — 1812 г.; Г) Синопское сражение — 1853 г. О т в е т :   

 

3. Ниже приведён ряд имён государственных деятелей. Все они, за исключением двух, относятся 

к XIX в. 

1) Витте 2) Канкрин  3) Уваров  4) Меншиков А. Д.5) Сперанский  6) Лефорт 

4. Ниже приведён ряд имён видных государственных и военных деятелей. Все они, за исключе-

нием двух, относятся к XVIII в. 

1) Меншиков  2) Потёмкин  3) Миних 

4) Румянцев   5) Канкрин   6) Бенкендорф 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому 

периоду. 

5.Запишите термин, о котором идёт речь. 

Первый русский музей, учреждённый ещё при Петре I, представлявший в начале коллекцию 

«всяких диковинок и уродцев». 

6. Напишите пропущенное слово. 

В ходе судебной реформы 1864 г. с целью разгрузить главный суд от дел, связанных с мелкими 

правонарушениями и гражданскими исками, был создан ______ суд. 

7/.  Установите соответствие между терминами, понятиями и их определениями.  

ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ 



A) ассамблея 

Б) Сенат 

B) Кунсткамера 

Г) Синод 
  

1) высший орган по делам законодательства и управления 

при императоре 

2) первое в России высшее учебное заведение 

3) коллегия, ведавшая церковным управлением 

4) первый музей в России 

5) общественное собрание для отдыха, развлечений 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    

8. Какие три положения соответствуют взглядам славянофилов? 

1) крестьянская община — ячейка социализма в России 

2) православие определило мировоззрение и историческую судьбу русского народа 

3) сохранение крепостного права как традиционной основы России 

4) необходимо возродить Земские соборы, чтобы мнение народа было известно власти 

5) крестьянская община — основа русской жизни, в её устройстве отражены черты русского 

характера 

6) реформы Петра I способствовали ускорению развития страны, были прогрессивны и 

необходимы                                                                                                                             9. Какие три 

из перечисленных событий относятся к русско-японской войне? Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) оборона Шипки    2) мирные переговоры в Портсмуте 

3) Брусиловский прорыв    4) оборона Порт-Артура 

5) Мукденское сражение   6) подписание Сан-Стефанского договора 

10. .  Установите соответствие между государственными деятелями и историческими 

событиями.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ   ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

A) П. А. Столыпин 

Б) А. А. Аракчеев 

B) А. Х. Бенкендорф 

Г) С. Ю. Витте 

  

1) создание военных поселений 

2) введение золотого стандарта 

3) разрешение свободного выхода крестьян из общины 

4) создание корпуса жандармов 

5) роспуск Учредительного собрания 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    

11. Установите соответствие между именами учёных и сферой их деятельности. 

УЧЁНЫЕ   СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A) А. С. Попов 

Б) П. Л. Чебышёв 

B) В. Я. Струве 

Г) П. Н. Яблочков 

  

1) астрономия 

2) физика 

3) химия 

4) математика 

5) радиотехника 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

12. Напишите название войны, события которой изображены на схеме. 



 
13.Назовите город ,обозначенный   цифрой «1» 

14 Напишите название бухты, где произошло одно из сражений данной войны, обозначенной на 

схеме цифрой «2». 

 15.  Какие суждения, относящиеся к событиям, связанным со схемой, являются верными? Выбе-

рите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

1) союзником России в этой войне была Австрийская империя 

2) одним из соперников России в этой войне была Франция 

3) в ходе войны сменился правитель России 

4) обозначенная на схеме цифрой «3» территория была присоединена к России по итогам войны 

5) сражение в бухте, обозначенной на схеме цифрой «2», стало последним крупным сражением 

парусного флота. 

6) русские войска в период этой войны возглавлял А. В. Суворов 

16. Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) Изображённый монумент целиком посвящён юбилею крещения Руси. 

2) Создание монумента относится к XVIII в. 

3) Монумент находится в Великом Новгороде. 

4) Автором монумента был скульптор Э. Фальконе. 

5) Монумент содержит элементы христианской символики. 

 



  

 

 17. Кто из императоров, пред-

ставленных ниже, правили Рос-

сией в том же веке, когда был 

создан этот памятник? В ответе 

запишите две цифры, под кото-

рыми они указаны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответству-

ющие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «...15. Како детей своих воспитати во всяком наказании и страсе божии 

А пошлеть Бог у кого дети сынове или дщери, ино имети попечение отцу и матери о чадех своих 

снабдити их и воспитати в добре наказании и учити страху Божию и вежству и всякому благочи-

нию и по времени и детем смотря и по возрасту учити рукоделию матери дщери а отцу сынове 

кто чево достоин каков кому просуг Бог даст любити их и беречи и страхом спасати уча и нака-

зуя и разсужая раны возлогати наказуи дети во юности покоит тя на старость твою, и хранити и 

блюсти о чистоте телеснои и от всякаго греха отцем чад своих якоже зеницу ока и яко своя душа 

аще что дети согрешают отцовым и матерним небрежением им о тех гресех ответ дати в день 

Страшнаго Суда, а дети аще не брегомы будут в ненаказании отцов и матереи аще что согрешат 

или что сотворят и отцем и матерем з детми от Бога грех а от людеи укор и посмех, а дому тщета 



а себе скорбь и убыток а от судеи продажа и соромота аще у богобоязнивых родителеи, и у ра-

зумных и благоразсудных чада воспитани в страсе Божии и в добре наказании и в благорассуд-

ном учении всякому разуму и вештву и промыслу и рукоделию, и те чада с родители своими бы-

вают от Бога помиловани а от освященнаго чину благословены а от добрых людеи хвалими, а в 

совершене возрасте добрые люди с радостию и з благодарением женят сынов своих по своеи вер-

сте по суду Божию а дщери за их дети замужь выдают, и аще от таковых которое чадо Бог возмет 

в покаянии и с причастием то от родителю безскверная жертва, к Богу приносится и в вечныя 

кровы вселяются а имеют дерзновение у Бога милости просити и оставления, грехов и о родите-

лех своих. 

19. Запишите термин, о котором идёт речь. 

«Привилегированное среднее (затем и высшее) учебное заведение, предназначенное для 

подготовки чиновников и юристов. Появление этого типа учебных заведений в России относится 

к царствованию Александра I. Одно из таких учебных заведений было основано в 1811 г. в 

Царском Селе, его выпускниками были А. С. Пушкин, А. А. Дельвиг, А. М. Горчаков». 

20. Напишите пропущенное понятие (термин). 

Деньги, выплачивавшиеся бывшими крепостными и удельными крестьянами по условиям 

Крестьянской реформы 1861 г. в рассрочку на 49 лет для погашения ссуды, предоставленной 

государством бывшим владельцам в качестве выкупа за надельную землю, называются ________. 
 

 

 

 

 

Тест по теме «Императорская Россия» Вариант 2 

1.  Расположите в хронологической последовательности исторические события. 1) Ялтинская 

конференция «Большой тройки» 2) Бородинский бой 

3) присоединение Левобережной Украины к России 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) начало Второй мировой войны 

Б) окончание Крымской войны 

В) начало Крестьянской войны Степана Разина 

Г) окончание монголо-татарского ига 
  

1) 1380 г. 

2) 1147 г. 

3) 1480 г. 

4) 1939 г. 

5) 1856 г. 

6) 1670 г. 
 

  

 

 

 

 

 

3. Ниже приведён перечень терминов. Появление всех их, за исключением двух, относится к XIX 

в. 

1) Декабристы   2) народники   3) петрашевцы 

4) октябристы  5) марксисты 6) кадеты 

Найдите и запишите цифры терминов, появление которых относится к другому историческому 

периоду. 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 

XVIII в. 

1) Сенат    2) кондиции    3) коллегии 

4) отруб  5) Синод   6) Негласный комитет 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому пери-

оду. 

5. Запишите термин, о котором идёт речь. 



Условия, выдвинутые в 1730 г. при вступлении Анны Иоанновны на престол со стороны Верхов-

ного тайного совета, и содержавшие ограничение императорской власти в его пользу. 

6. Деньги, выплачивавшиеся бывшими крепостными и удельными крестьянами по условиям 

Крестьянской реформы 1861 г. в рассрочку на 49 лет для погашения ссуды, предоставленной 

государством бывшим владельцам в качестве выкупа за надельную землю, называются ________. 

7. Установите соответствие между общественными силами» течениями и позициями, ими 

защищаемыми. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ, 

ТЕЧЕНИЯ 
  ПОЗИЦИИ 

А) славянофилы 

Б) анархисты 

В) декабристы 

Г) социал-демократы 

  

1) в результате революции должна установиться 

диктатура пролетариата 

2) поставленных целей можно добиться путём военного 

переворота, что предотвратит выступление «черни» 

3) сила власти — царю, сила мнения — народу 

4) крепостное право есть благо для России, 

соответствующее её традиционным устоям 

5) любая государственная власть есть зло 

6) установление строжайшей дисциплины в монастырях, 

поднятия внешнего благочестия и подавления всякого 

вольнодумия 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 8. Какие три понятия относятся к российской экономике XVIII в.? Обведите соответствующие 

цифры и запишите их в таблицу. 

1) ассигнации   2) вотчинные мануфактуры  3) капиталистические монополии 

4) железные дороги  5) отходники   6) акционерные общества 

9. Какие три события из перечисленных ниже относятся к Отечественной войне 1812 г.? 

Соответствующие цифры и запишите их в таблицу. 

1) штурм Измаила  2) бои за Малоярославец   3) Тильзитский мир 

4) пожар Москвы   5) сражение под Аустерлицем   6) совет в Филях 

10. Установите соответствие между именами деятелей науки и областями знания. 

ДЕЯТЕЛИ   НАУКИ 

A) Г. И. Невельской 

Б) В. Я. Струве 

B) Н. И. Пирогов 

Г) Н. И. Лобачевский 

  

1) географические исследования 

2) медицинские исследования 

3) проблемы органической химии 

4) неевклидова геометрия 

5) астрономия 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

11.  Установите соответствие между именами правителей и документами, появившимися в их 

царствование.  

ИМЕНА   ДОКУМЕНТЫ 

А) Алексей Михайлович 

Б) Петр Первый 

В) Петр Третий 

Г) Екатерина Вторая 

  

1) «Наказ» Уложенной комиссии 

2) «Указ о престолонаследии» 

3) «Соборное Уложение» 

4) «Манифест о вольности дворянства» 

5) «Крестоцеловальная запись» 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        



12.  Рассмотрите схему и выполните задание 

 
Напишите имя полководца, осуществившего вторжение войск на территорию России, 

обозначенное на схеме стрелками. 

13 Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

14 Напишите цифру, которой обозначено место, где в период данного вторжения русская армия 

расположилась в укреплённом лагере, получив отдых и возможность пополнить материальную 

часть и живую силу. 
15. Напишите пропущенное слово. 

В ходе судебной реформы 1864 г. с целью разгрузить главный суд от дел, связанных с 

мелкими правонарушениями и гражданскими исками, был создан ______ суд. 

16. Какие суждения о данном изоб-

ражении являются верными? Выбе-

рите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 
1) Данная купюра выпущена после 

начала денежной реформы, 

проведённой под руководством С. 

Ю. Витте. 

 

2) Герб, изображённый на купюре, 

являлся гербом России ещё в тече-

ние более чем 20 лет после выпуска 

данной купюры. 

3) В период правления императора, 

изображённого на купюре, в России началось железнодорожное строительство. 

4) Император, в годы правления которого была выпущена данная купюра, был внуком 

императора, изображённого на купюре. 

17. Укажите памятники архитектуры, построенные в годы правления императора, изображённого 

на купюре. В ответе запишите две цифры, которыми обозначены эти памятники архитектуры. 

 



 
18. Прочтите отрывок из воспоминаний современника. 

 «[Александр I] сознавал, что ему невозможно высказать свои чувства откровенно и проявлять их 

перед обществом, столь мало подготовленным для восприятия этих идей. <... > 

Чтобы до известной степени смягчить это печальное противоречие с самим собою, Александр 

образовал род <...> комитета, составленного из лиц, которых он считал своими личными друзьями, 

разделявшими его взгляды и убеждения... Каждый нёс туда свои мысли, свои работы, свои сообщения о 

текущем ходе правительственных дел и о замеченных злоупотреблениях власти. Император вполне 

откровенно раскрывал перед нами свои мысли и свои истинные чувства. <...> Не было ни одного 

внутреннего улучшения, ни одной полезной реформы, намеченной или проведённой в России в 

царствование Александра, которые не зародились на этих именно тайных совещаниях». 

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Комитет, о котором говорится в тексте, получил в истории название «Негласный». 

2) Одним из членов комитета был А. А. Аракчеев. 

3) Комитет просуществовал до 1825 г. 

4) Большое влияние на членов комитета оказывали идеи Эпохи Просвещения. 

5) Автор воспоминаний позитивно относится к деятельности комитета. 

6) Участники комитета были сторонниками социалистических преобразований. 

19.  Прочтите отрывок из исторического источника. 

 «Наконец, Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский впервые ощутил свою силу, 

тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а 

впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия в России. 

Правительство само произнесло слова: "Свобода, освобождение". Само рассевало сочинение о 

злоупотреблении неограниченной власти Наполеона, и клик русского монарха огласил берега 

Рейна и Сены. Ещё война длилась, когда ратники, возвратясь в дома, первые разнесли ропот в 

классе народа. "Мы проливали кровь, говорили они, а нас опять заставляют потеть на барщине. 

Мы избавили родину от тирана, а нас вновь тиранят господа..." Тогда-то стали говорить военные: 

"Для того ль освободили мы Европу, чтобы наложить цепи на себя? для того ль дали 

конституцию Франции, чтобы не сметь говорить о ней, и купили кровью первенство между 

народами, чтобы нас унижали дома?". 

...А как ропот народа, от злоупотребления властей происшедший, грозил кровавою революцией, 

то тайные общества вознамерились отвратить меньшим злом большее и начать свои действия 

при первом удобном случае...» 



  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) Одной из главных целей движения военных, упоминаемого в отрывке, была отмена 

крепостного права. 

2) Русский монарх, упоминаемый в отрывке, — это Николай I. 

3) Автор воспоминаний отрицательно относится к настроениям, распространявшимся в среде 

военных после окончания войны с Наполеоном. 

4) Все участники движения военных, упоминаемого в отрывке, по своим политическим взглядам 

были республиканцами. 

5) Участниками тайных обществ, упоминаемых в отрывке, были И. И. Пущин и К. Ф. Рылеев. 

6) Одними из первых тайных обществ, о которых говорится в отрывке, были Союз спасения и 

Союз благоденствия. 

20. Запишите термин, о котором идёт речь. 

 «Неофициальный совещательный орган при Александре I, состоявший из его ближних друзей 

(П. А. Строганова, В. П. Кочубея, Н. Н. Новосильцева, А. Чарторыйского) и ставший центром 

подготовки проектов реформ начала царствования». 
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