
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения 
Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 
наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; 
ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 
и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и 
общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания 
и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 
составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание 
важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности 



отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к 
культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее 
сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 
духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как 
источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 
профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; 
осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 
среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях 
природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 
совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах и 
действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения 
и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, 



осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 
определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 
исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из 
источника; различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении 
информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; 
выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 
результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 
школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной 
работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, 
коллективные учебные проекты по истории, в том числе – на региональном материале; определять свое участие в общей 
работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в 
общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей 

решения; составление плана действий и определение способа решения); 
владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных 

результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 



ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и 
окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения. 
 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать:  
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран 

и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 
истории России, определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

 2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи;  
3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических задач; 
 4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, явлениях, 

процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 
исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

 5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; 
 6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 
(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 
возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое 
значение событий;  

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 
 
 
 
 



8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический 
материал, в том числе используя источники разных типов;  

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиовизуальные;  
10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические источники 

разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 
периодом; соотносить извлечённую информацию с информацией из других источников при изучении исторических 
событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками;  

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе исторической карты 
(схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 
(схеме), с информацией из других источников;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, представлять 
историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

 13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации 
в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решения познавательных задач, 
оценивать полноту и верифицированность информации;  

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 
на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 
наследию народов России. 

 Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по истории в виде планируемых результатов, 
относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности обучающихся при изучении истории, от работы с 
хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают:  
1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о преемственности 

исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;  
2)  базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 



3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  
4) умение работать с основными видами современных источников исторической информации (учебник, научно-
популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их 
информационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода;  
5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 
источниками ‒ извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, определять информационную ценность и значимость источника; 
 6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов истории родного 
края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, 
понятий;  
7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в 
отечественной и всемирной истории;  
8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 
российского общества;  
9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира;  
10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ ‒ 
начала XXI в.  

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися знаниях и видах 
деятельности. 

 Они представлены в следующих основных группах: 
 1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, 
даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать 
последовательность и длительность исторических событий.  



2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  
3) Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных носителях и 
других): читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на исторической карте территории 
государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие.  
4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить поиск необходимой 
информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать 
данные разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об информационной 
(художественной) ценности источника.  
5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание 
исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 
макетов и другое.  
6) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка), соотносить 
единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических 
событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические 
события, явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических 
событий. 
 7) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 
литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять 
(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 
характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану).  
8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении причин и 
сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об истории и культуре своего и других 
народов как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры. 



 Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для планирования и организации 
познавательной деятельности обучающихся при изучении истории (в том числе ‒ разработки системы 
познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися результатов 
Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представлены в виде общего перечня для курсов 
отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению содержательных связей двух курсов, 
выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности обучающихся. Названные ниже результаты 
формируются в работе с комплексом учебных пособий ‒ учебниками, настенными и электронными картами и 
атласами, хрестоматиями и другими. 
    
Знание хронологии, работа с хронологией: объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, 
до нашей эры, наша эра); называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать 
принадлежность события к веку, тысячелетию; определять длительность и последовательность событий, периодов 
истории Древнего мира, вести счёт лет до нашей эры и нашей эры. 
 Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 
результаты важнейших событий истории Древнего мира; группировать, систематизировать факты по заданному 
признаку.  
Работа с исторической картой: находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 
(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 
цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; устанавливать на 
основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людей и их занятиями. 
 Работа с историческими источниками: называть и различать основные типы исторических источников 
(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; различать памятники 
культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, приводить примеры; извлекать из 
письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и другие); находить в визуальных 
памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 
изображения. 



 Историческое описание (реконструкция): характеризовать условия жизни людей в древности; рассказывать о 
значительных событиях древней истории, их участниках; рассказывать об исторических личностях Древнего мира 
(ключевых моментах их биографии, роли в исторических событиях);давать краткое описание памятников культуры 
эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать 
существенные черты государственного устройства древних обществ, положения основных групп населения, 
религиозных верований людей в древности; сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; объяснять причины и следствия важнейших 
событий древней истории.  
Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 
личностям прошлого: излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые 
в учебной литературе; высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 
памятникам культуры.  
Применение исторических знаний: раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 
сохранения их в современном мире; выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в 
том числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 
альбома, презентации. 
    
Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 
принадлежность к веку, историческому периоду; называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних 
веков, их хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 
устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории.  
Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 
результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; группировать, 
систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических таблиц). 
 Работа с исторической картой: находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 
давать словесное описание их местоположения; извлекать из карты информацию о территории, экономических и 



культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей ‒ 
походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 
 Работа с историческими источниками: различать основные виды письменных источников Средневековья 
(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 
характеризовать авторство, время, место создания источника; выделять в тексте письменного источника 
исторические описания (хода событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий 
исторических событий); находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 
характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 
 Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в 
эпоху Средневековья, их участниках; составлять краткую характеристику (исторический портрет); известных 
деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные 
качества, основные деяния); рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах 
на Руси и в других странах; представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи.  
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты экономических и 
социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; объяснять смысл ключевых понятий, 
относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 
событий, ситуаций; объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 
Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий, 
соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); проводить 
синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории (по 
предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 
 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 
личностям прошлого: излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 



научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; высказывать отношение к поступкам и 
качествам людей средневековой эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 
 Применение исторических знаний: объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 
Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; выполнять учебные проекты по истории 
Средних веков (в том числе на региональном материале). 
  
Знание хронологии, работа с хронологией: называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 
хронологические рамки; локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII 
вв., определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); устанавливать синхронность событий 
отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать 
(называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XVI‒XVII вв.; группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 
принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).  
Работа с исторической картой: использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII 
вв.; устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями ее 
экономического, социального и политического развития.  
Работа с историческими источниками: различать виды письменных исторических источников (официальные, 
личные, литературные и другие); характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 
информационную ценность; проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 
вещественных памятниках эпохи; сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 
источников.  
Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 
XVI‒XVII вв., их участниках; составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 
всеобщей истории XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); рассказывать об 
образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время; представлять описание 



памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. Анализ, объяснение исторических 
событий, явлений: раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России 
и других стран в XVI‒XVII вв., европейской реформации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, 
революций XVI‒XVII вв. в европейских странах; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; объяснять 
причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (выявлять в 
историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин 
и следствий событий, представленное в нескольких текстах); проводить сопоставление однотипных событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять 
черты сходства и различия). Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: излагать альтернативные оценки событий и личностей 
отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 
основываются отдельные мнения; выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII вв. с 
учётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.  
Применение исторических знаний: раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 
Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 
ценностей; объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI‒XVII вв. для времени, 
когда они появились, и для современного общества; выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей 
истории XVI‒XVII вв. (в том числе на региональном материале). Предметные результаты изучения истории в 8 
классе:  
Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; устанавливать синхронность событий 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) 
место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историческим процессам и 
другим), составлять систематические таблицы, схемы. 



 Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 
значительных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
XVIII в. 
 Работа с историческими источниками: различать источники официального и личного происхождения, 
публицистические произведения (называть их основные виды, информационные особенности); объяснять 
назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; извлекать, сопоставлять и 
систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 
письменных, визуальных и вещественных источников.  
Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 
XVIII в., их участниках; составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 
всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; составлять описание 
образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.; представлять описание памятников 
материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).  
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты экономического, 
социального и политического развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в 
разных сферах жизни российского общества, промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как 
формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской империи в системе 
международных отношений рассматриваемого периода; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к 
данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 
ситуаций; объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
(выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение 
причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); проводить сопоставление однотипных 
событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических 
ситуаций, выделять черты сходства и различия).  
Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 
личностям прошлого: анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 



истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 
убедительности); различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной 
эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним.  
Применение исторических знаний: раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 
европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; выполнять учебные проекты по 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном материале).  
  
Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых 
событий и процессов; выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей 
истории XIX ‒ начала XX в.; определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ 
начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.  
Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; группировать, систематизировать 
факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 
типологическим основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 
 Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 
значительных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
XIX ‒ начала XX в.; определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 
жизни страны (группы стран). 
 Работа с историческими источниками: представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 
источников особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 
программы политических партий, статистические данные; определять тип и вид источника (письменного, 
визуального); выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 
течению и другим; извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 



всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; различать в 
тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого.  
Историческое описание (реконструкция): представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 
всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 
короткого эссе, презентации); составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX ‒ начала XX в. 
с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); составлять описание образа жизни 
различных групп населения в России и других странах в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения, происшедшие в 
течение рассматриваемого периода; представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и 
другое.  
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты экономического, 
социального и политического развития России и других стран в XIX ‒ начале XX в., процессовмодернизации в 
мире и России, масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, международных 
отношений рассматриваемого периода и участия в них России; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к 
данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; объяснять причины и 
следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в историческом 
тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 
причин и следствий исторических событий; проводить сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, 
выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 
странах). 
 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 
личностям прошлого: сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 
отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; оценивать 
степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое мнение; объяснять, 



какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 
персоналий), выражать свое отношение к ним.  
Применение исторических знаний: распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 
памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., объяснять, в чём заключалось их 
значение для времени их создания и для современного общества; выполнять учебные проекты по отечественной и 
всеобщей истории XIX ‒ начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); объяснять, в чем состоит наследие 
истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к 
культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 
 
 

 



Содержание тем учебного курса 

8 класс 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 
Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений 
между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных 
реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 
посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 
городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 
коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 
единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 
Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 
Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 
подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 
духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 



империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные 
и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 
России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 
Прутский и Каспийский походы. 

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

 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 
европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 
книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 
Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

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

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и 
России. 



Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн 
Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 
управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 
привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 
казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

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

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 
направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-
шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 
1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

 

 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй 
половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 
реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 



Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост 
городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные 
движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, 
Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная 
политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

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

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. 
Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 
противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 
международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное 
дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя 
политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 
Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 



Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 
Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии 
художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. 
Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. 
Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. 
Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 
особенности питания. 

 Содержание учебного курса «Всеобщая история.  

  Всеобщая история. История Нового времени. (28 часов)  
Введение (1 час) Рождение нового мира (8 часов)  
Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное развитие Европы в XVIII в.: 
начало промышленного переворота, развитие  
мануфактурного производства, положение сословий. Век просвещения: развитие естественных наук, 
французские просветители XVIII в.  
Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление театра. Международные 
отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Польши. Европа в век 
Просвещения (5 часов)  
Абсолютизм: Старый порядок и новые веяния. Англия на пути к индустриальной эре. Франция при Старом 
порядке. Германские земли в XVIII в Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в  



Эпоха революций (6 часов)  
Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; Отцы – 
основатели США.  
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические 
течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 
значение революции.  
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (7часов)  
Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: начало проникновения 
англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава (период Эдо) в Японии. 
Колониальные захваты европейских держав.  
Заключение (1час)  
Основные итоги XVIII столетия.  

 
 



                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

1  Всеобщая история.Глава 1."Рождение Нового 
мира". 

7 https://resh.edu.ru/subject/3/8/ 

2  Глава 2: "Европа в век Просвещения. 4 https://resh.edu.ru/subject/3/8/ 

3  . Глава 3: "Эпоха революций». 5 https://resh.edu.ru/subject/3/8/ 

4  Глава 4: "Традиционные общества 
Востока.Начало европейской колонизации". 

5 https://resh.edu.ru/subject/3/8/ 

5  Тема 4. Итоговое повторение. (2 часа). 2 https://resh.edu.ru/subject/3/8/ 

9 Тема 1. Введение.  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/start/ 

10 Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I.  16 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/start/ 

11 Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха 
дворцовых переворотов 

6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/start/ 

12 Тема 4. Российская империя при Екатерине II.  10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/start/ 

13 Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/start/ 

14 Тема 6. Культурное пространство Российской 
империи в XVIIIвеке. 

9 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/start/ 

  Итого  68  



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
История России. Всеобщая история.  
 
Оценка устного  и письменного ответа. 
 
Отметка «5» (отлично) соответствует   высокому уровню  успешности  в достижении планируемых результатов и 
выставляется  в случае выполнения следующих общих требований:  
1. Знание, понимание, глубина освоения учащимся всего объёма программного материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 
выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 
незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 
логичность и полнота изложения (два недочета приравнивается к одной ошибке), устранение отдельных неточностей с 
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры речи. 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и 
демонстрирует следующие специальные знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории, 
определять их место в историческом развитии страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей(значение, уроки, вклад в 
мировую историю, соответствие критериям нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 



• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
 
Отметка «4» (хорошо) соответствует   повышенному  уровню  успешности  в достижении планируемых 
результатов и  выставляется  в случае выполнения следующих общих требований и особенностей ответа:  
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 
выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике,  полнота и логичность 
раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.  
3. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала, при соблюдении основных правил 
культуры речи. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает выполнение предъявляемых специальных  требований, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 
неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с исторической 
картой и историческим источником. 
 



Отметка «3» (удовлетворительно)  соответствует   базовому (необходимому) уровню  успешности  в достижении 
планируемых результатов и выставляется  в случае выполнения следующих общих требований и особенностей 
ответа:  
1. Знание и освоение материала на достаточном минимальном  уровне выполнения требований, предъявляемых к 
конкретной работе, умение  работать на уровне воспроизведения. 
2.  Затруднение  при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи учителя, 
затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  
3. Наличия грубой ошибки, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок 
или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса; незначительное несоблюдение основных правил культуры речи. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного использования 
необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» (неудовлетворительно) соответствует пониженному  уровню  успешности, свидетельствует о 
недостижении необходимого уровня и  выставляется в случае:  
1. Освоения  материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельных представлений об изученном 
материале. 
2. Отсутствия  умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличия  нескольких грубых ошибок, наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 
ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 



вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений, значительного несоблюдения основных 
правил культуры речи. 
Отметка «2» выставляется также  в том случае, если учащийся допустил число ошибок и недочетов превосходящее 
норму, при которой может быть выставлена оценка «3»,  либо правильно выполнил менее половины работы,  либо 
отказался отвечать. 

Критерии оценки тестового задания. 

% выполнения Уровень  Оценка по пятибалльной шкале 
80-100% Высокий  5 (отлично) 
65-79 % Повышенный 4 (хорошо) 
50-65% Базовый 3 (удовлетворительно) 
Менее 50% Пониженный 2 (неудовлетворительно) 

 
Примечание. В случаях, когда при проведении письменного тематического контроля и контроля в рамках 
промежуточной аттестации используются стандартизированные контрольно-измерительные материалы с разработанной  
системой оценки результатов, оценивание производится в соответствии с имеющимися критериями и  шкалой оценивания 
используемых КИМ.  

 

 Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа. №1 «Европа в век Просвещения и эпоху революций». 

Вариант 1 

1. Временное правительство, созданное в Париже 24 февраля 1848 г. 

1) ввело всеобщее избирательное право для мужчин, достигших 21 года 



2) распустило Национальные мастерские 
3) установило контроль церкви над школой 

2. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, которыми обозначены 
события, в правильной последовательности. 

А) восстание в Риме, Римская республика 
В) принятие во Франции декрета о праве на труд 
В) разгон Франкфуртского парламента в Германии 
Г) объявление Венгрии независимой республикой 

3. Установите соответствие между государствами и связанными с ними событиями, явлениями. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Государство 

А) Австрийская империя 
Б) Франция 
В) Пруссия 
Г) Италия 

События, явления 

1) установление режима Второй республики 
2) королевский указ о даровании конституции сверху 
3) введение конституции, закреплявшей целостность империи 
4) поражение революции, продолжение борьбы за объединение страны 

4. Территории, входившие в состав Австрийской империи 

1) Северная Италия 



2) Чехия 
3) Вестфалия 
Найдите и укажите номер территории, лишней в этом перечне. 

5. Назначенный председателем комиссии для трудящихся, он считал, что рабочим и предпринимателям необходимо уста-
новить отношения сотрудничества, а не борьбы, солидарности, а не ненависти. Это 

1) Л.О. Бланки 
2) Л. Блан 
3) генерал Кавеньяк 

Вариант 2 

1. Временное правительство, созданное в Париже 24 февраля 1848 г. 

1) приняло декрет о праве на труд 
2) ввело всеобщее избирательное право для мужчин и женщин, достигших 21 года 
3) ограничило свободу печати и политических собраний 

2. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, которыми обозначены 
события, в правильной последовательности. 

А) июньское восстание парижских рабочих 
Б) провозглашение республики в Венеции 
В) разгон прусского Национального собрания 
Г) отречение австрийского императора Фердинанда от престола 

3. Установите соответствие между государствами и связанными с ними событиями, явлениями. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Государство 



А) Австрийская империя 
Б) Франция 
В) Пруссия 
Г) Италия 

События, явления 

1) победа на президентских выборах Луи Наполеона Бонапарта 
2) Франкфуртский парламент 
3) восстание в Чехии 
4) восстание на Сицилии 

4. В 1849 г. монархиями являлись 

1) Австрия 
2) Пруссия 
3) Франция 
Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 

5. Выдающийся поэт, он призывал к освобождению Венгрии от Габсбургов 

1) Л. Кошут 
2) Ш. Петефи 
3) Л. Блан 

Ключи 

Вариант 1 
1-1 
2-БАГВ 

Вариант 2 
1-1 
2-БАГВ 



3-3124 
4-3 
5-2 

3-3124 
4-3 
5-2 

 
 

Критерии оценивания 

«5» - 5- баллов 

 

«5» - 5- баллов 

 

«4» - 4- баллов 

 

«4» - 4- баллов 

«3» - 3- баллов 

 

«3» - 3- баллов 

 

«2» - 2- баллов 

 

«2» - 2- баллов 

 
 

 
  

  

 



Контрольная работа №2  «Российская империя при Екатерине II». 

 

Вариант 1 

 

1. Что из перечисленного ниже относится к деятельности Екатерины II? 

1) расширение привилегий дворянства 
2) уравнение в правах купечества и дворянства 
3) предоставление автономии Запорожью и казачеству 
4) запрет телесных наказаний для всех сословий 

2. Что характерно для политики просвещённого абсолютизма Екатерины II? 

1) составление «Наказа» для проекта нового Уложения 
2) попытка уравнять все сословия в правах 
3) открытие первого университета в Москве 
4) ограничение власти помещиков над крестьянами 

3. Система государственного устройства, при которой существует главенство монарха и его подчинение законам, — это 

1) абсолютизм 
2) просвещённый абсолютизм 
3) сословно-представительная монархия 
4) деспотия 

4. Укажите положение «Жалованной грамоты дворянству» 1785 г. 

1) создание совестных судов 



2) введение должности капитана-исправника 
3) создание дворянского самоуправления 
4) разрешение горожанам открывать типографии 

5. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

 
Какому историческому событию посвящена данная картина? 

1) суд над Н. И. Новиковым 
2) казнь Е. И. Пугачёва 
3) суд над А. Н. Радищевым 
4) убийство Петра III 

6. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 



 
Какое(-ие) событие(-я) изображено(-ы) на схеме? 

1) Русско-шведская война 1788-1790 гг. 
2) Походы А. В. Суворова 1799 г. 
3) Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 
4) Разделы Речи Посполитой 

7. Что из перечисленного ниже относится к деятельности Павла I? 



1) выход России из Семилетней войны 
2) сближение с Францией в конце правления 
3) сохранение нейтралитета в период Наполеоновских войн 
4) заключение соглашения с Пруссией и Австрией о разделах Речи Посполитой 

8. Для изучения русского языка и литературы в конце XVIII в. создаётся 

1) Академия наук 
2) Академия художеств 
3) Российская академия 
4) Славяно-греко-латинская академия 

9. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

 



Кто является автором данной скульптуры? 

1) Ф. И. Шубин 
2) Э. М. Фальконе 
3) Б. К. Растрелли 
4) М. И. Козловский 

10. Прочтите текст и укажите, о ком идёт речь. 

«В 1792 г. он был назначен правителем Рижского наместничества и в этой должности вёл переговоры о присоединении к 
России герцогства Курляндского. В 1795 г. в чине генерал-поручика был назначен первым русским генерал-губернатором 
Курляндской губернии. Однако попал в немилость у императора Павла I и в 1797 г. был отправлен в отставку. Через 
несколько месяцев был снова принят на службу. В 1798 г. был произведён в генералы от кавалерии и назначен военным 
губернатором Петербурга. В 1799 г. получил графский титул. В 1801 г. стал руководителем заговора, приведшего к 
убийству Павла I и воцарению Александра I». 

1) Р. И. Воронцове 
2) П. А. Палене 
3) И. И. Михельсоне 
4) Г. А. Потёмкине 

11. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферами их деятельности: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Деятели культуры 

A) Ф. И. Шубин 
Б) Д. Г. Левицкий 
B) Д. И. Фонвизин 



Сферы деятельности 

1) живопись 
2) архитектура 
3) скульптура 
4) литература 

12. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены 
исторические события, в правильной последовательности в ответ. 

1) издание Указа о престолонаследии Павлом I 
2) издание «Жалованной грамоты дворянству» 
3) начало выпуска бумажных денег 
4) смерть Екатерины II 

13. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

«…Поступил на службу в 1745 г. Боевое крещение принял на полях Семилетней войны. С детства мечтал быть 
образцовым солдатом и офицером. Наверно, поэтому и появилась впоследствии его знаменитая книга «Наука 
побеждать», где простым и понятным солдату языком излагались премудрости ведения боя. Он принял участие в 
военных действиях в Польше, усмирении пугачёвского бунта и наведении порядка в восставшем крае. Но более всего 
прославился в годы русско-турецких войн, неоднократно побеждая численно превосходящего врага своим умением. В 
одном из главных сражений войны 1787-1791 гг. он требовал немедленно наступать, невзирая на четырёхкратное 
превосходство турецких войск. Используя внезапность нападения, недостроенность укреплений и особенности 
местности, провёл успешные атаки на укрепления и лагерь турецких войск. Эта победа стала одной из наиболее 
блистательных побед полководца. За победу в ней он был возведён Екатериной II в графское достоинство и титул графа 
Священной Римской империи от австрийского императора. Был подвергнут опале при вступлении на престол Павла I. 
Впоследствии был возвращён на службу, возглавил союзные войска в войне против революционной Франции. Умер в 



1800 г., похоронен в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге». 

1) О каком полководце идёт речь? 

2) О каком главном сражении войны 1787-1791 гг. упоминается в тексте? Когда состоялось это сражение? 

 

Вариант 2 

1. Что из перечисленного ниже было впервые осуществлено при Екатерине II? 

1) строительство металлургических мануфактур 
2) выпуск бумажных денег 
3) отмена внутренних таможенных пошлин 
4) замена подворного обложения подушной податью 

2. Политику императрицы Екатерины II называют 

1) республиканской 
2) просвещённым абсолютизмом 
3) абсолютизмом 
4) сословно-представительной монархией 

3. Передача монастырских и церковных земель в государственное управление называется 

1) кондицией 
2) секуляризацией 
3) коалицией 
4) местничеством 

4. Правление Екатерины II называют «золотым веком» дворянства, потому что дворянам было разрешено 



1) подавать челобитные лично императрице 
2) создавать политические организации 
3) служить только 25 лет 
4) ссылать крестьян на каторгу без суда и следствия 

5. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

 
Какому историческому событию посвящена данная картина? 

1) переходу А. И. Суворова через Альпы 
2) осаде войсками Е. И. Пугачёва Оренбурга 
3) штурму Измаила 
4) Чесменскому сражению 



6. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 
Какие события отражены на данной схеме? 

1) Русско-шведская война 1788-1790 гг. 
2) Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова 
3) Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 
4) Русско-турецкая война 1768-1774 гг. 



7. Какое из указанных ниже событий произошло в период правления Павла I? 

1) учреждение Кабинета министров 
2) создание коллегий 
3) образование уездов в составе губерний 
4) принятие Акта о престолонаследии 

8. Какое из перечисленных ниже событий относится ко второй половине XVIII в.? 

1) обязательность образования для всех сословий 
2) основание Славяно-греко-латинской академии в Москве 
3) открытие первого учебного заведения для женщин — Смольного института 
4) основание Санкт-Петербурга 

9. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

 



Кто является автором данной картины? 

1) А. П. Антропов 
2) И. П. Аргунов 
3) В. Л. Боровиковский 
4) Ф. С. Рокотов 

10. Прочтите текст и укажите, о ком идёт речь. 

«Одна из активных участниц переворота 1762 г. В 1783 г. она была назначена директором Петербургской академии наук 
и созданной Российской академии, став первой женщиной в России, не считая «коронованных особ», занявшей 
государственный пост. При её содействии и поддержке издавались собрания сочинений М. В. Ломоносова, труды С. П. 
Крашенинникова и И. И. Лепёхина. Будучи директором Российской академии, работала над созданием толкового словаря 
русского языка. Была членом Вольного экономического общества, Филадельфийского философского общества, 
Стокгольмской академии наук. Среди литературных сочинений — стихи на русском и французском языках, пьесы, 
переводы. Наибольшей известностью пользуются её «Записки», написанные в 1805-1806 гг. и охватывающие период до 
1803 г». 

1) Екатерине II 
2) П. И. Ковалёвой-Жемчуговой 
3) Е. Р. Дашковой 
4) Т. В. Гранатовой-Шлыковой 

11. Установите соответствие между именами исторических деятелей и их характеристиками: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Исторические деятели 

A) А. Н. Радищев 
Б) Н. И. Новиков 



B) Ф. Ф. Ушаков 

Характеристика 

1) флотоводец, разгромивший турецкий флот в морском сражении при Калиакрии 
2) автор «Путешествия из Петербурга в Москву» 
3) сторонник идей просветителей, известный издатель и писатель 
4) ближайший к Екатерине II сановник 

12. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены 
исторические события, в правильной последовательности в ответ. 

1) убийство Павла I 
2) присоединение Крыма 
3) здание «Жалованной грамоты городам» 
4) учреждение Вольного экономического обществ 

13. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

«Продвигался по службе за счёт серьёзной работы и собственных талантов. В годы Семилетней войны переформировал 
русскую конницу; впервые применил батальонные колонны для нанесения противнику быстрого мощного удара, создал 
лёгкие батальоны и использовал в бою тактику рассыпного строя при осаде и взятии прусской крепости Кольберг, что 
было новым словом в военном искусстве второй половины XVIII века. 

Его инициатива обусловила перелом в Гросс-Егерсдорфской битве и победу русских войск. Сражение при Кунерсдорфе 
выдвинуло его в число лучших командиров русской армии, за него он был награждён орденом Святого Александра 
Невского. Ещё более прославила его имя победа, одержанная им над вдесятеро сильнейшим неприятелем при Кагуле и 
вознесшая его в ряд первых полководцев XVIII века. «Этому победоносному полководцу — победившему, впрочем, 
одних турок — может быть, недоставало другого театра, где бы он мог развить свои стратегические способности, 
которых дунайская кампания не могла осветить в достаточной степени», — писал К. Валишевский. В 1764 г. был 



назначен генерал-губернатором Украины. Подготовлял постепенно введение в ней общерусских порядков, что и 
совершилось с распространением на Малороссию российского административно-территориального деления и местного 
устройства. В 1799 г. в Петербурге на Марсовом поле ему был установлен памятник». 

1) О каком полководце идёт речь? Какой титул ему был пожалован за победы над турками? 

2) О какой русско-турецкой войне идёт речь? Укажите её хронологические рамки. 

 

Ключи 

Вариант 1 

1-1 

2-1 

3-2 

4-3 

5-2 

6-2 

7-2 

8-3 

9-2 

10-2 

11-314 

Вариант 2 

1-2 

2-2 

3-2 

4-4 

5-3 

6-4 

7-4 

8-3 

9-3 

10-3 

11-231 



12-3241 

13. 

1) А.В. Суворов. 

2) Сражение при Рымнике, 1789 г. 

12-4231 

13. 

1) П.А. Румянцев, «Задунайский». 

2) 1768-1774 гг. 

 

 

Критерии оценивания 

«5» - 13-12 баллов «5» - 13-12 баллов 

«4» - 11-8 баллов «4» - 11-8 баллов 

«3» -7 -6 баллов «3» - 7-6 баллов 

«2» - 5- баллов «2» - 5- баллов 

 

  

  

 

 
 
 
 
 



 
Описание учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
 
Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 
2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. 
А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

6. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 
классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год 
Состав учебно-методического комплекта: 

• Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. 
Торкунова; М.«Просвещение», 2016 год; 

• Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 
Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова ; М. «Просвещение», 2014 год. 
• Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 
• Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2002 г. 
• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 
• Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 
• Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 
• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  
• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева 

О.Н., Барыкина И.Е. 
• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Ресурсы Интернет 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, 

рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  
4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 
5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 
6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  
7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   
8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 
9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 
10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, 

планирования, компьютерные программ 
11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  
12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, 

новости…) 
13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


документы, статьи, карты 
15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 
16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


		2023-10-19T10:12:55+0400
	Кузнецова Ольга Юрьевна




