
 
 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена 

на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также с учетом Примерной программы воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 

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

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде 

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

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

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

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

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

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. Задачи изучения истории на 

всех уровнях общего образования определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

 -  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,  

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

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

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом: в 8 классе 2 учебных часа в неделю, в 9 классе – 2 часа 

в первом полугодии и 3 часа во втором полугодии при 34 учебных неделях. 



 

 

Структура и последовательность изучения курсов 

Класс Разделы курсов Количество учебных часов 

8 класс Всеобщая история. История 24 

 История России. 44 

9класс Всеобщая история. История 23  

 История России. 45 

 Введение в новейшую 

историю 

17 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
8 КЛАСС 

- Ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа. 

- Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России. 

- Уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

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

культурном и нравственном опыте предшествующих поколений. 

- 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. 

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

культурном и нравственном опыте предшествующих поколений. 

- Осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации. Овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма. 

- Неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природной среде. 

- Осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе 

примеров из истории). 

- Формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания. 
 

9 КЛАСС 

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

культурном и нравственном опыте предшествующих поколений. 

- Осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации. Овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма. 

- Неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природной среде. Представление о культурном многообразии своей 

страны и мира. 

- 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. 



- 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. 

- Представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; 

ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

- Овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания. 

- Представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности 

культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации. 

 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (24 ч) 

Введение (1 ч). 

Век Просвещения (2 ч) 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация 

(обмирщение)сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. Философские и 

политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. 

Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в  

Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в. (6 ч) 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и  

новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая 

политика власти. Меркантилизм. Великобритания в XVIII в. Королевская власть и 

парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. 

Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и 

быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. Франция. Абсолютная монархия: 

политика сохранения старого порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и 

сословия. Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. Государства Пиренейского полуострова. 

Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в 

правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление 

колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство 

населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость (2 ч) 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: 

особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс 

(1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной 

армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). 

Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны 

за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение 

завоевания североамериканскими штатами независимости. 



Французская революция конца XVIII в. (3 ч) 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции (Ж.  Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 

республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. 

Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок 

управления». Комитет общественного спасения. М.  Робеспьер. Террор. Отказ от основ 

«старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский 

переворот (27 июля 1794  г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. 

Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.).Установление режима 

консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в. (3 ч) 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и  медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в. (2 ч) 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских 

коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. (3 ч) 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за 

владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: 

власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика 

империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев.Япония в XVIII в. 

Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII 

Обобщение (1 ч). 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII  — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

(44ч) 

Введение (1 ч). 

Россия в эпоху преобразований Петра I (11 ч) 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация 

как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. 

Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути  

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра  

I. Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание 

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

государства в  создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение 

его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в 

политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в 

местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

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

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

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург  —новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, 



военного флота. Рекрутские наборы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Положение инославных конфессий. Оппозиция реформам Петра I. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Дело царевича Алексея. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. Преобразования Петра I в 

области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние 

культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 

нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная 

жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра  I в русской культуре.Россия после Петра I. 

Дворцовые перевороты (7 ч) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

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

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

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

жизни страны. Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 

Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

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

косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Участие 

в Семилетней войне. Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28  

июня 1762 г. 

Россия в 1760—1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла  I (18 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

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

сфере и городском управлении. Национальная политика и народы России в XVIII в. 

Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной 

Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев  в Россию. Расселение колонистов в  Новороссии, 

Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к не православным 

и нехристианским конфессиям. Политика поотношению к исламу. Башкирские восстания. 

Формирование черты оседлости. Экономическое развитие России во второй половине XVIII 

в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. Промышленность в 



городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. 

Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы 

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

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

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. 

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

внешнеторгового баланса. 

 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

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

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

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

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

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

руководством. 

Присоединение Крыма и  Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. 

Г.  А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению 

российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в 

разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т.  

Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и  усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и 

Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, 

взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 г. Участие России в борьбе с революционной 

Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.  В. Суворова. Действия эскадры Ф.  Ф. 

Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 ч) 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А. П. Сумарокова, Г.  Р. Державина, Д.  И. Фонвизина. Н.  И.  Новиков, 

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

«Путешествие из Петербурга в Москву». Русская культура и культура народов России в 

XVIII в. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение 

в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия. Культура и быт российских сословий. 

Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 



Купечество. Крестьянство. Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. 

Изучение страны  — главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. 

Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. 

Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская 

академия. Е.  Р. Дашкова. М.  В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки 

и образования. Образование в России в XVIII в.Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет  — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

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

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

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

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

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

веяния в  изобразительном искусстве в конце столетия. 

Пермский  край в XVIII в.   Обобщение (2 ч). 

 

9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX  — НАЧАЛО ХХ в. (23 ч) 

Введение (1 ч) 

Европа в начале XIX в. (2 ч) 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных 

странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход 

армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, 

главные участники, решения. Создание Священного союза. 

 Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы (2 ч) 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг. (2 ч) 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение 

Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и распространение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ  — начале ХХ в. (6 ч) 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил  II. Германия. Движение за 

объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение 

Германской империи. Социальная политика. Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты. Страны Центральной и Юго-

Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX в. Габсбургская империя: 

экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные движения. 

Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867).Югославянские 



народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкаявойна 1877—

1878 гг., ее итоги. Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война 

(1861—1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. 

Промышленный рост в конце XIX в. Экономическое и социально-политическое развитие 

стран Европы и США в конце XIX  —начале ХХ в. Завершение промышленного переворота. 

Вторая промышленная революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской 

Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская 

революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. (3 ч) 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переходк политике завоеваний. Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». 

Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». 

Революция 1911—1913 гг. Сунь Ятсен. Османская империя. Традиционные устои и попытки 

проведения реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая 

революция 1908—1909 гг. Революция 1905—1911 г. в Иране. Индия. Колониальный режим. 

Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857—1859). Объявление Индии 

владением британской короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. 

Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К.Ганди. 

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. (1 ч) 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-

бурская война. 

Развитие культуры в XIX  — начале ХХ в. (2 ч) 

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. Эволюция 

стилей в  литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 

Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX  — начале XX в. (1 ч) 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

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

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце 

XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский 

кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). 

Историческое и культурное наследие XIX  в. 

 

 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (44 ч) 

Введение (1 ч). 

Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч) 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. Внешняя политика 

России. Война России с Францией 1805— 1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1808—1809 г.и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской 

политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные 

поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 

г.Николаевское самодержавие: государственный консерватизм (5 ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

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

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

«православие, самодержавие, народность».Формирование профессиональной бюрократии. 

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

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

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

Севастополя. Парижский мир 1856 г. Сословная структура российского общества. 

Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, 

торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. Общественная жизнь в 

1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого 

общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.  И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. (3 ч) 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

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

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

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

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

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 

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

Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в. (2 ч) 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II (6 ч) 

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

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



реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней политики империи. 

Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 

1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч) 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику.  

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. 

Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. (3 ч) 

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

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

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

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

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

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи (2 ч) 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 

опрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя 

Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений(2ч)  

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

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

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. Идейные течения и общественное движение. Влияние 

позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля 

и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение 

труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I  съезд РСДРП. 



Россия на пороге ХХ в. (9 ч) 

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

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

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

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры. Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

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

на Дальнем Востоке. Русско-японская война1904— 1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II 

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

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. «Кровавое воскресенье» 9 

января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17  октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

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

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

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

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

революционных выступлений в 1906— 1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в I  Государственную думу. Основные государственные законы 23 

апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Общество и власть 

после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.  А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

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

преддверии мировой катастрофы. Серебряный век российской культуры. Новые явления в 

художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX в. Живопись.«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство.Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа. Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских 

ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. 

Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Пермский  край в XIX — начале ХХ в. 

Обобщение (1 ч) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 школеи 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 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету 

«История» 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 извлеченную 

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, Интернете для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность 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 (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. №  287. С. 87—88). Указанные положения ФГОС ООО развернуты и 

структурированы в программе в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым 



компонентам познавательной деятельности школьников при изучении истории, от работы с 

хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, социальной 

практике. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 8—9 классов включают: 

— целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

— базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

— умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их 

информационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; б) 

с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 

источниками  

— извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; определять информационную ценность и значимость источника; 

— 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; —владение приемами оценки 

значения исторических событий и деятельности исторических личностей в отечественной и  

всемирной истории; 

— способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

— осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

— умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ — начала XXI в. Достижение последнего из указанных предметных 

результатов может быть обеспечено введением отдельного учебного модуля «Введение в 

Новейшую историю России»1, предваряющего систематическое изучение отечественной 

истории XX— XXI  вв. 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются 

познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися 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 т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и 

показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и др. 



4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников)1: 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и др.); 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 т. п. 

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 в общении в школе и внешкольной жизни, 

как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников 

истории и  культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации 

познавательной деятельности школьников при изучении истории (в том числе — разработки 

системы познавательных задач); б) при измерении и оценке достигнутых учащимися 

результатов. 

 

8 КЛАСС 

1. 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. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

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

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

— выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 4. Работа с историческими источниками: 

— различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

— объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

— извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о  событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 



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

участниках; 

— составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

— составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XVIII в.; 

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

— раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

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

сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; 

г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; 

ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

— проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 

черты сходства и различия. 

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

значимым событиям и личностям прошлого: 

— анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности); 

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

для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к  

ним. 

8. Применение исторических знаний: 

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

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

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

на региональном материале). 

 

9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

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

развитии ключевых событий и процессов; 

— выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX  — начала XX  в.; 

— определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — 

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

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX  — начала XX в.; 



— группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к  историческим процессам, типологическим основаниям и  

др.); 

— составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

— выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.; 

— определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

— представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

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

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

— извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников; 

— различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

— представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

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

форме короткого эссе, презентации); 

— составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX  — начала XX в. с 

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

— составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

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

приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

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

и  России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 

причин и следствий исторических событий; 

— проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX  — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б)  выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах. 

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

значимым событиям и личностям прошлого: 

— сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX  — начала XX в., объяснять, что могло лежать в их 



основе; — оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

— объяснять, какими ценностями руководствовались люди в  рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним  

 

8. Применение исторических знаний: 

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

материальной и художественной культуры XIX  — начала ХХ в., объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

— выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. 

(в том числе на региональном материале); — объяснять, в чем состоит наследие истории 

XIX  — начала ХХ в. для России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое 

отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 
 

            Всеобщая история. История нового времени. (24часа) 

№ п/п Название темы Количество  
часов 

Контрольные 
работы 

1 Введение. Мир к началу XVIII века. 1  

2 
Рождение Нового мира. 

6  

3 
Европа в век Просвещения 

6  

4 
Эпоха революций. 

5  

5 
Традиционные общества Востока 

5  

6 
Обобщение и контроль знаний по разделу «Всеобщая 

история. История Нового времени» 
1 1 

 Итого 24 

  Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи (44 часа) 

 1 Россия в эпоху преобразований Петра I 14  

2 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 
7  

3 Обобщение  знаний по разделу «Россия в Эпоху Петра I» 1  

4 Российская империя при Екатерине II 8  

 Обобщение  знаний по разделу «Российская империя при 

Екатерине II» 
1  

5 Российская империя при Павле I  3  

6 Культурное пространство Российской империи в XVIII 

веке 
8  

7 Итоговый контроль знаний по курсу истории 8 класса 1 1 

8 Обобщение  знаний по курсу истории 8 класс 1  

 Итого 44 

          

       

 



 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Всеобщая история 

1. Начало 

Индустриальной 

эпохи 

7 Научиться работать со справочными 

материалами учебника 

Научатся определять термины 

Получат возможность научиться: 

анализировать и выделять главное, составлять 

план и таблицу. 

Определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

осознавать уровень и качество усвоения 

изученного материала 

Работать с разными источниками 

информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, излагать полученную 

информацию, инструментируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Формирование и развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению 

истории, оценивание исторических событий и 

роли личности в истории 

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира 

2. Страны Европы 

и США в первой 

половине XIX 

века 

6 Научатся определять исторические термины 

Получат возможность научиться: работать с 

историческими источниками, анализировать 

и выделять главное в тексте. 

Самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха, выполнять 

задания по предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве проделанной 

работы. Владение навыками самоконтроля и 

самоанализа, принятие и удержание цели и 

задач урока, умение организовывать 

выполнение задач согласно инструкциям 

учителя, представлять результаты своей 

работы на уроке.  

 Организовывать учебное взаимодействие в 

группе, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 



Умение слушать одноклассников и учителя, 

отвечать на вопросы, сообщать содержание 

своей работы в устной форме, высказывать 

своё мнение по актуальным вопросам. 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к истории 

,культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира. Целенаправленно 

искать и использовать информационные 

ресурсы с помощью средств ИКТ, развивать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

3. Азия, Африка и 

Латинская 

Америка в XIX 

начале XX века 

3 Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы с помощью 

средств ИКТ, развивать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Организовывать учебное 

взаимодействие в группе, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. Определять 

способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. Самостоятельно 

выдвигают варианты решения поставленных 

задач, предвидеть конечные результаты 

работы, выбирать средства достижения цели, 

анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность. Передавать 

содержание в сжатом (развернутом) виде, 

выделять объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. Обосновывать свои 

суждения, аргументировать свою точку 

зрения, давать определения понятий, работать 

с дополнительными источниками 

информации, делать выводы на основе 

конкретных фактов 

4. Страны Европы 

и США во 

второй половине 

в XIX начале XX 

века 

7 Научатся определять термины 

Получат возможность научиться: 

анализировать и выделять главное, составлять 

план и таблицу. 

Определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

осознавать уровень и качество усвоения 

изученного материала 

Работать с разными источниками 

информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, излагать полученную 



информацию, инструментируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Формирование и развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению 

истории, оценивание исторических событий и 

роли личности в истории 

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира 

История России 

1. Тема 1. Россия в 

первой четверти  

XIX в.  

9 Давать определение  исторических понятий. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Определять хронологические рамки явлений. 

Соотносить хронологию истории России с 

хронологией всеобщей 

истории. Ставить и формулировать при 

поддержке учителя новые для 

себя задачи в познавательной  деятельности.  

Характеризовать территорию и 

геополитическое положение Российской 

империи к началу XIX в. 

Систематизировать знания, уметь составлять 

схемы и описывать их. Выявлять собственные 

ошибки и исправлять их. Ставить учебную 

задачу урока под руководством учителя. 

Ставить и формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

познавательной  деятельности. Владеть 

устной речью. Извлекать информацию из 

текста. 

Приводить оценки исторических личностей, 

изложенные в  учебной литературе. 

Осуществлять поиск  необходимой 

информации в историческом источнике. 

2. Россия во второй 

четверти XIX в. 

9 Ставить познавательную задачу под 

руководством учителя. Рассказывать о 

междуцарствии и выступлении декабристов. 

Называть либеральные и  

консервативные меры Александра I. Называть 

характерные признаки исторических явлений. 

Сравнивать исторические  явления. Излагать 

суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. Извлекать 

информацию из  исторических источников. 

Работать с учебной  информацией, 

раскрывать смысл исторических понятий. 

Называть характерные, существенные 

признаки явлений и событий. Раскрывать 

смысл исторических событий. Извлекать 



информацию из исторической карты. 

Соотносить единичные  исторические факты 

и общие явления. Характеризовать 

социально-экономическое развитие России 

впервой половине XIX в. (в том числе в 

сравнении с западноевропейскими странами). 

3. Россия в эпоху 

Великих реформ 

8 Выдвигать и обосновывать версии.  Называть 

причины  исторических явлений. 

Рассказывать об исторических событиях и их 

участниках. 

Называть существенные  признаки явлений. 

Называть основные положения Крестьянской 

реформы. Читать историческую карту с 

опорой на легенду. Группировать факты. 

Определять и объяснять своё отношение к 

наиболее  значительным событиям и давать 

им оценку. Называть существенные признаки 

явлений. Объяснять причины исторических 

явлений. 

Давать оценку историческим  событиям. 

4. Россия в 1880-

1890-е гг. 

9 Выдвигать и обосновывать версии.  

Раскрывать смысл важнейших исторических 

понятий. Излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

Соотносить единичные факты и общие 

явления. 

Извлекать информацию из  исторического 

документа. Объяснять причины и следствия 

исторических явлений. Характеризовать 

общественное движение середины XIX в. 

Рассказывать об исторических событиях и их 

участниках. Определять и объяснять своё  

отношение к наиболее  

значительным историческим событиям.  

Сравнивать исторические явления, 

определять в них общее и различия. 
 

5.  Россия в начале 

XX века. 

8 Применять приёмы  исторического анализа 

для раскрытия сущности явлений прошлого.  

Раскрывать смысл важнейших исторических 

понятий. Характеризовать особенности 

социально-экономического развития России в 

XIX в.. Давать характеристику 

геополитического положения России в начале 

XX в., используя информацию исторической 

карты. Характеризовать национальный и 

конфессиональный состав  

Российской империи в начале XX 

в.Проводить поиск необходимой информации 

в одном или нескольких источниках. 

Раскрывать смысл важнейших исторических 

понятий. Характеризовать положение, образ 



жизни различных сословий и социальных 

групп в России в начале XX в. Определять и 

объяснять своё  отношение к наиболее  

значительным событиям и личностям в 

истории и давать им оценку. 

6.   Русско-японская 

война                

2 Выдвигать и обосновывать версии.  

Раскрывать смысл важнейших исторических 

понятий. Излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

Соотносить единичные факты и общие 

явления. 

Извлекать информацию из  исторического 

документа. Объяснять причины и следствия 

исторических явлений. Характеризовать 

общественное движение середины XIX в. 

Рассказывать об исторических событиях и их 

участниках. Определять и объяснять своё  

отношение к наиболее  

значительным историческим событиям.  

Сравнивать исторические явления, 

определять в них общее и различия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

Всеобщая история. История нового времени  (24 ч.) 
 
№ п/п № 

урока, 

темы 
Дата Тема урока  

 

 

1. 1 
04.09.23 Введение. Мир к началу XVIII века.   

2. 2 07.09.23 Обобщение   

Рождение нового мира. (8 часов) 

3. 1 
11.09.23 Европейское чудо»: индустриальные 

революции, капитализм.  

 

4. 2 
14.09.23 Эпоха Просвещения: новые взгляды, 

веротерпимость, космополитизм.  

 

5. 3 
18.09.23 Поиски путей модернизации. Национальные 

идеи.  

 

6. 4 21.09.23 Новый облик Европы.   

7-8. 5-6 
25.09.23 

28.09.23 

Мир художественной культуры Просвещения.   

9-10. 7-8 
02.10.23 

05.10.23 

Международные отношения в XVIII веке: 

войны и революции.  

 

Европа в век Просвещения. (4 часа) 

11. 1 16.10.23 Англия на пути к индустриализации.   

12. 2 19.10.23 Франция при Старом порядке.   

13. 3 23.10.23 Германские земли в XVIII веке.   

14. 4 26.10.23 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке.   

Эпоха революций. (4 часа) 

15. 1 30.10.23 Английские колонии в Северной Америке.   

16. 2 
02.11.23 Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки.  

 

17 3 06.11.23 Французская революция XVIII века.   

18 4 09.11.23 Европа в годы Французской революции.   

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (6 часов) 

19. 1 13.11.23 Османская империя. Персия.   

20. 2 16.11.23 Индия. Крушение империи Великих монголов.   

21. 3 27.11.23 Китай. Изоляция страны от внешнего мира.   

22. 4 
30.11.23 Япония на пути модернизации: насильственное 

«открытие» «закрытой»  страны.  

 

23 5 04.12.23 Итоговое обобщение: контроль знаний  

24 6 
04.12.23 . Колониальная политика европейских держав в 

XVIII веке.  

 

История России   8 класс 

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи (44 часа) 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

темы 

Дата Тема урока  

 

 

1 1 07.12.23 Введение. У истоков Российской модернизации  



Россия в эпоху преобразований Петра I   (14 часов) 

2 1 11.12.23 
Россия и Европа в конце XVII в.  

 

 

3 2 14.12.23 
Предпосылки Петровских реформ  

 

 

4 3 18.12.23 
Начало правления Петра I  

 

 

5-6 4-5 21.12.23 
Великая Северная война 1700—1721 гг.  

 

 

7 6 25.12.23 
Реформы управления Петра I  

 

 

8 7 28.12.23 
Экономическая политика Петра I  

 

 

9 8 08.01.24 
Российское общество в Петровскую эпоху   

 

 

10 9 11.01.24 

Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий  

 

 

11 10 15.01.24 

Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам  

Р/К. Российская политика на Северном Кавказе 

в начале XVIII века 

 

12 11 18.01.24 

Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ  

 

 

13 12 22.01.24 
Повседневная жизнь и быт при Петре I  

 

 

14 13 25.01.24 

Значение петровских преобразований в истории 

страны  

 

 

15 14 29.01.24 Повторительно-обобщающий урок по теме  

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

16-17 1-2 01.02.24 
Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762)  

 

 

18 3 05.02.24 
Внутренняя политика и экономика России в 

1725—1762 гг.  

 

19 4 08.02.24 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг.  

Р/К. Кавказский регион в политике России, 

Турции и Ирана 

 

20 5 12.02.24 Национальная и религиозная политика   

21 6 15.02.24 Повторительно-обобщающий урок по теме 
 

Российская империя при Екатерине II (9 часов) 

22 1 26.02.24 
Россия в системе международных 

отношений  

 

23 2 29.02.24 Внутренняя политика Екатерины II   

24 3 04.03.24 
Экономическое развитие России при 

Екатерине II  

 



25 4 07.03.24 
Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII в.  

 

26 5 11.03.24 
Народные движения. Восстание Е. И. 

Пугачёва  

 

27 6 14.03.24 

Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины II  

Р/К. Казачество на Ставрополье 

 

28 7 18.03.24 
Внешняя политика Екатерины II  

 

 

29 8 21.03.24 
Освоение Новороссии и Крыма  

 

 

30 9 25.03.24 Повторительно-обобщающий урок по теме  

Россия при Павле I (2 часа) 

31 1 28.03.24 
Внутренняя политика Павла I  

 

 

32 2 
01.04.24 

04.04.24 
Внешняя политика Павла I  

 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 часов) 

33 1 15.04.24 

Общественная мысль, публицистика, 

литература. 

 

 

34-35 2-3 
18.04.24 

22.04.24 

Образование в России в XVIII в. 

 

 

36-37 4-5 
25.04.24 

29.04.24 

Российская наука и техника в XVIII в. 

 

 

38 6 02.05.24 Русская архитектура XVIII в.  

39 7 06.05.24 Живопись и скульптура.  

40 8 09.05.24 Музыкальное и театральное искусство   

41-42 9-10 
13.05.24 

16.05.24 

Народы России в XVIII в. 

 Народы Северного Кавказа 

 

43 11 20.05.24 Обобщение и контроль знаний по курсу.   

44 12 23.05.24 

Перемены в повседневной жизни 

российских сословий  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование по истории 9 класс 

№ 

п/п 
Дата Наименование темы урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 
Домаш. 

задание 

Всеобщая история  9 класс  

1 01.09 Введение: "Долгий " XIX век 1 Изучение нового материала Предисл 

Глава I. Начало индустриальной эпохи. 

2 04.09 Экономическое развитие в XIX - начале XX 

века. 

1 Работа с картой, самостоятельная работа по учебнику  

3 08.09 Меняющиеся общества. 1 Изучение нового материала с элементами организации 

самостоятельной деятельности учащихся 

 

4 11.09 Политическое развитие мира в XIX - начале 

XX века. 

1 Изучение нового материала с элементами анализа текста 

учебника 

 

5 15.09 Великие идеологии. 1 Работа с терминами, составление таблицы  сравнения черт  

6 18.09 Образование и наука. 1 Изучение нового материала с элементами организации 

самостоятельной деятельности учащихся 

 

7 22.09 XIX век в зеркале художественных 

изысканий. 

1 Работа с терминами, составление таблицы  сравнения черт   

8 25.09 Повседневная жизнь и мировосприятие 

человека в XIX веке. 

1 Изучение нового материала с элементами организации 

самостоятельной деятельности учащихся 

 

Глава II. Страны Европы и США в XIX -начале ХХ в. 

9 29.09 Консульство и империя Наполеона Бонапарта 1 Оценивать исторические явления, работа с картой  



10 02.10 Франция в 1 половине XIX века: от 

реставрации к империи. 

1 Работа с картой, тестом,  терминами оценка исторических 

явлений  

 

11 06.10 Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы. 

1 Определить места Англии среди других стран; оценить роль 

колоний в экономике страны 

 

12 16.10 " От Альп до Сицилии": объединение Италии. 1 Работать с текстом учебника и, оценить  начало 

объединения Италии и Германии, самостоятельная работа 

по учебнику, беседа 

 

13 20.10 Германия в 1 половине XIX века. 1 Оценивать исторические явления, работа с картой  

14 23.10 Монархия Габсбургов и Балканы 1 половине 

XIX века. 

1 Умение дать оценку исторических событий  

15 27.10 США  до сер. XIX века: рабовладение, 

демократия, экономический рост. 

1 Работа с картой, тестом,  терминами оценивать 

исторические явления 

 

                                                            Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX -начале ХХ в. 

16 30.10 Страны Азии в XIX - начале XX века. 1 Работа с картой, тестом,  терминами  

17 03.11 Африка в XIX - начале XX века. 1 Работа с картой; оценивать исторические  события 

индустриальных стран; оперирование терминами и 

понятиями 

 

18 06.11 Латинская Америка :нелёгкий груз 

независимости. 

1 Заполнить таблицу  

Глава IV. Страны Европы и США во 2 половине XIX - начале XX вв. 

19 10.11 Англия до Первой мировой войны. 1 Работа с картой, тестом учебника,  терминами  

20 

 

13.11 Франция: Вторая империя и Третья 

республика. 

1 Работа с картой, тестом,  терминами оценивать 

исторические явления 

 



21 17.11 Германия на пути к европейскому лидерству. 1 Работа с картой, тестом учебника,  терминами  

22 27.11 Австро-Венгрия и Балканы до Первой 

мировой войны. 

1 Работа с картой, текстом учебника  

23 01.12 Италия: время реформ и колониальных 

захватов. 

1 Работа с картой, тестом,  терминами оценивать 

исторические явления 

 

24 04.12 США в эпоху «позолоченного века» и 

прогресс эры. 

1 Работа с картой, тестом учебника,  терминами  

25 08.12 Международные отношения в XIX - начале 

XX века. Основные итоги истории XIX - 

начала XX века. 

1 Работа с картой, текстом учебника  

26 12.12 Итоговый урок. 1 Тест.  

                                                                                                    История России   9 класс 

                                                      Раздел 1. Россия в первой четверти XIX в. (10 ч) 

1 
15.12 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

Александр I: начало правления. Реформы М. 

М. Сперанского 

1 Выявление сущности реформ и их последствий  

2 
18.12 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 

гг. 

1 Анализ и обобщение исторических явлений.  

3 22.12 Отечественная война 1812 г. 1 Анализ источников, работа с картой  

4 25.12 Заграничные походы русской армии.  1 Работа с картой. Беседа, участие в дискуссии  

5 

29.12 Внешняя политика Александра I в 1813—1825 

гг. 

1 Работа с историческими документа ми; анализ 

статистических данных, самостоятельная работа по 

учебнику  

 

6 08.01 Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815— 

1 Работать с текстом учебника и документами;  



1825 гг. характеристика национальной политики 

7 12.01 Национальная политика Александра 1 Решение проблемной задачи  

8 
15.01 Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX в. 

1 Работать с текстом учебника и документами   

9 
19.01 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

1 Сравнение исторических событий (на примере народных 

волнений начала XVIII в.). 

 

Раздел 2. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

10 
22.01 Реформаторские и консервативные тенденции 

во внутренней политике Николая I 

1 Сравнение европейских политических тенденций и 

российских. 

 

11 
26.01 Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

1 Собственный вывод о значении  преобразований  

12 29.01 Общественное движение при Николае I 1 Самостоятельная подготовка сообщения по заданной теме  

13 
02.02  Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик страны 

1 Самостоятельная подготовка сообщения по заданной теме; 

работа с картой.  

 

14 
05.02 Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817— 1864 гг. 

1 Работа с текстом учебника и документами.  Работа с картой.   

15 

09.02 Крымская война 1853— 1856 гг.   

 

1 Работа с текстом учебника и документами.  Работа с картой. 

Решение проблемной задачи 

 

16 

12.02 Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в.   

 

1 Составление краткой характеристи ки основных видов 

русского  искусства первой половины XIX в.  

 



17 
16.02 Контрольная работа по теме:  « Россия в 1 

четверти XIX в.» 

1 Сравнение новых русских обычаев с  западноевропейскими  

                                                                                      Раздел 3. Россия в эпоху Великих реформ. (8 ч) 

18 
26.02 Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

1 Анализ внутренней политики, работа с терминами  

19 
01.03  Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

 

1 

Работа с учебником и документами. Выявление сущности 

реформы, работа с терминами 

 

20 
04.03 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация  

1 Работа с учебником и документами. Выявление сущности 

реформы, работа с терминами.  

 

21 
08.03 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 

1 Работа с учебником. Определить значение и последствия 

реформ 

 

22 

11.03 Общественное движение при Александре II и 

политика правительства 

1 Работа с учебником и документами. Определить значение и 

последствия основных направлений обществен ного 

движения 

 

23 

15.03 Национальная и религиозная политика 

Александра II. 

1 Работа с учебником и картой. Выявление культурных и 

конфессиональных особенностей 

 российского многонационального народа 

 

24 
18.03 Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

1 Работа с текстом учебника и документами.  Работа с картой.  

Раздел 4.  Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч) 

25 
22.03 Александр III: особенности внутренней 

политики 

1 Работа с картой, выявление противоречий с соседними 

странами 

 

26 25.03 Перемены в экономике и социальном строе 1 Выявление экономических и социальных особенностей  



27 
29.03 Общественное движение при Александре III 1 Анализ направлений общественного движения и оценка 

последствий 

 

28 

01.04 Национальная и религиозная политика 

Александра III 

1 Работа с учебником и картой. Выявление культурных и 

конфессиональных особенностей российского 

многонационального народа 

 

29 05.04 Внешняя политика Александра III 1 Работа с текстом учебника.  Работа с картой.  

30 

15.04 Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. Повседневная жизнь разных 

слоёв населения в XIX в.  

 

1 Работа с текстом учебника и документами, источниками 

культуры 

 

31 
19.04 Контрольная работа   по теме «Россия в 

1880—1890-е гг.» 

1 Составление краткой характеристик и социальных слоёв 

населения. Обобщение изученного материала 

 

Раздел 9. Россия в начале XX в. (8 ч) 

32 
22.04 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития 

1 Работа с исторической картой, составление сравнительной 

характеристики развития России, стран Запада и Востока 

 

33 
26.04 Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX— XX вв. 

1 Работа с учебником. Формулирование собственного вывода 

о значении  преобразований 

 

34 
29.04 Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894—1904 гг. 

1 Анализ внутренней политики, работа с терминами  

35 
 Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904—1905 гг 

1 Работа с исторической картой, источниками, составление 

характеристики войны. Решение проблемной задачи. 

 

36 
05.05 Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. 

1 Работа с исторической картой, источниками, составление 

развёрнутого конспекта. 

 

37 
05.05 Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина 

1 Работа с учебником и документами. Выявление сущности 

реформы, работа с терминами. 

 



38 12.05 Политическое развитие страны в 1907—1914 г 1 Анализ внутренней политики, работа с терминами  

39 
12.05 Серебряный век русской культуры 1 Составление краткой характеристики основных видов 

русского  искусства  науки России начала ХХ в. 

 

Повторение (2 часа) 

40 17.05 Повторительно - обобщающий урок за курс 

истории в 9 классе   

1 Тест.  

41 
17.05  Итоговая контрольная работа по истории 

за курс 9 класса 

1 Пишут тестовую контрольную работу по истории  за курс 9 

класса  

 

42 24.05. Резерв. 1   



              Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. История Нового времени 8 класс  

История. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век : 8-й класс : учебник 8 

класс/ Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. и другие ; под ред. Искендерова А. 

А. - 5 изд. - М, Просвещение,2018 

2. История Нового времени 9 класс  

История. Всеобщая история. История Нового времени. XIX—начало XX века : 9-й класс : 

учебник, 9 класс/ Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. и другие ; под ред. 

Искендерова А. А. - 4 изд. - М, Просвещение,2022 

3. История России (в 2 частях) 8 класс  

История России (в 2 частях), 8 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др.; под 

редакцией Торкунова А.В., - 3 изд. - М, Просвещение,2018 

4. История России (в 2 частях) 9 класс  

История России (в 2 частях), 9 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и 

другие; под редакцией Торкунова А.В. - 3 изд. - М, Просвещение,2018 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1)  Программа курса  «Истории России»  реализуется по УМК «История России. 9 класс» в 2 

частях, 

авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А.А,Левандовский, А.Я.Токарева под редакцией А. 

В. Торкунова; М. «Просвещение», 2019 год 

2) Программа курса «Всеобщая история» ориентирована на линию учебников: 

  УМК "Всеобщая история. История нового времени.9 класс (1801 - 1914гг.)" под редакцией 

А.Искендирова. 

 Авторы: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М.Ванюшкина и др., издательство 

"Просвещение"., Москва, 2017 г.Уровень обучения – ФГОС. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Библиотека ЦОК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно – оценочные материалы  

 

Учебный год: 2023-2024 

Класс: 8 

Предмет:   История России. Всеобщая история. 
 

1 Назначение работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по предмету 

«История России. Всеобщая история» обучающихся  8 класса, выявить темы, вопросы 

содержания образования, вызывающие наибольшие трудности. 

 

2. Характеристика структуры и содержания контрольно-измерительных материалов для 

проведения итогового контроля знаний учащихся по предмету «История России. Всеобщая 

история». 

Работа включает 24 задания 1 части и 6 заданий второй части. 

24 заданий с выбором ответа.  

4 задания повышенного уровня сложности с выбором нескольких ответом и 2 задание с 

кратким ответом. 

Содержание работы определялось в соответствии с целями обучения за курс 8 класса 

«История России. Всеобщая история». 

          Одним из  эффективных  способов  проверки  знаний  учащихся  является 

тестирование. Оно прочно  вошло в практику  работы  школьного  учителя. А в последние 

годы все чаще  встречается  на  вступительных  экзаменах  в вузы, особенно по 

гуманитарным  предметам. Следовательно, использование  данной  формы в школе  готовит  

учащихся к последующим испытаниям. 

           Предлагаемые тесты  представляют  собой  проверку не только знаний, но умений и 

навыков учащихся, носят  развивающий  характер. 

 

3. Время выполнения работы – 40 минут 

 

4. Критерии  оценивания работы и заданий в работе. 

За верное выполнение каждого задания 1-24 выставляется по 1 баллу. Если указаны два и 

более ответов (в том числе и правильный), неверный ответ или ответ отсутствует - 0 балов. 

 За верное выполнение заданий 2 части выставляется 2 балла. 

 

5. Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение итоговой работы отводится 40 минут. Работа состоит из 30 заданий. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задания, которые не удается выполнить сразу, и переходите к следующему 

заданию. Если после выполнения всей работы у вас остается время, то можно вернуться к 

нему. 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Баллы 29-32 22-28 16-21 0-15 

 
1. «История России. Всеобщая история» за 2023-2024 учебный год 

Вариант 1 

Часть 1. 

1. В период царствования Петра I появились:  

1) земства; 2) коллегии ; 3) приказы ; 4) министерства 

2. По указу о единонаследии:  

1) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения службы;  



2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании;  

3) дворянские поместья оказывались в более привилегированном положении, чем вотчины 

бояр;  

4) поместья дворян приравнивались к боярским вотчинам 

3. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.:  

1) укрепление связей с западными странами;  

2) поиск союзников для борьбы с Швецией;  

3) создание антитурецкого союза европейских государств;  

4) заключение торговых соглашений со странами Западной Европы. 

4. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором 

идёт речь. «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском 

никогда такой не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, 

и поистине оная виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба 

солдатская была и людей, конечно, ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа как 

одобрением людей, так и временем». 

1) при Гросс-Егерсдорфе; 2) у деревни Лесной 3) при Цорндорфе; 4) у острова Гренгам 

5. Важнейший итог Полтавской битвы: 

 1) перелом в ходе войны в пользу России;          2) распад Северного союза  

3) потеря русскими войсками Нарвы;                  4) отказ Карла XII от похода на Москву 

6. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством 
1) И. И. Болотникова ; 2) К. А. Булавина; 3) Т. Костюшко ; 4) С. Т. Разина 

7. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны  

1) "Годы бедствия"; 2) "Хованщина ; 3) "Бироновщина"; 4) "Смутное время" 

8. Меркантилизм – это:  

1) политика, направленная на стимулирование производства отечественной продукции;  

2) политика, направленная на стимулирование ввоза в страну иностранных товаров;  

3) политика, направленная на строительство городов. 

9. Как называлось открытое в 1764 г. в Петербурге учебное заведение для девушек 

дворянского происхождения? 

1) Петербургский университет;             2) Смольный институт;  

 3) Царскосельский лицей;                    4) Гатчинский колледж 

10. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование  

1) Павла I;         2) Елизаветы Петровны;     3) Алексея Михайловича;   4) Екатерины II 

11. Знаменитое пособие с правилами хорошего тона называлось:  

1) «Домострой»; 2) «Часословец»; 3) «Книга о скудости и богатстве»; 4) «Юности честное 

зерцало» 

12. Определите событие, которое произошло раньше других.  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева  

2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу  

3) Семилетняя война                  4) Северная война 

13. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин?  

1) Семилетней ;  2) Северной; 3) Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768—1774 гг 

14. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15 было 

создано 50 губерний и введена двухуровневая система административно-

территориального устройства? 

 1) 1762 г.; 2) 1764 г.; 3) 1767 г.; 4) 1775 г.; 

15.В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в историю как  

1) Семилетняя; 2) Северная; 3) Отечественная; 4) Крымская. 

16. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 

1) Петра I ; 2) Анны Иоанновны; 3) Екатерины II; 4) Екатерины I. 

17. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для 

составления нового свода законов? 



1) Негласный комитет; 2) Избранная рад; 3) Уложенная комиссия; 4) Конференция 

18. В результате Северной войны Россия получила: 
1) выход в Балтийское море; 2) Новгородские земли; 3)Смоленские земли; 4)Финляндию 

19. Каким образом Екатерина II пришла к власти?  

1) по наследству после смерти своего отца;        2) в результате дворцового переворота; 

3) в результате избрания на Земском соборе;     4) по завещанию своего брата. 

20. Россия стала называться империей с: 

 1) 1709г;     2) 1714г.;   3) 1721г;    4) 1725г. 

21. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел  

1) Кючук-Кайнарджийский договор;  2) Сан-Стефанский договор;  

3) Ясский договор;                               4) Георгиевский трактат 

22. Известный полководец, написавший книгу «Наука побеждать», — это  

1) А.Д. Меншиков; 2) А. В. Суворов; 3) П.С.Салтыков ; 4) П. А. Румянцев 

23. Кто изображён на картинке? 

1) А.Д. Меншиков; 2) А. В. Суворов; 3) П.С.Салтыков ; 4) П. А. Румянцев 

 
 

24. Здание какого музея изображено на картинке? 

      А) Зоологического 

      Б) Артиллерийского 

      В) Кунсткамеры 

 

 
25. Какое из перечисленных ниже положений стало главным содержанием промышленной 

революции? 

1) замена ручного труда машинным трудом                          2) развитие мануфактур 

3) развитие фермерского хозяйства                                        4) использование водяных 

двигателей 

26. Какие из перечисленных положений явились причинами войны британских колоний в 

Северной Америке за независимость? 

а) британское правительство запретило колонистам переселяться на Запад за Аллеганские 

горы 



б) запрет на применение любого языка, кроме английского 

в) запрет со стороны Англии на открытие в колониях мануфактур и на производство готовой 

продукции 

г) запрет колониям принимать новых переселенцев 

д) отсутствие представительства жителей колоний в английском парламенте 

е) запрещение местного самоуправления 

Укажите верный ответ:        1) б, г, д            2) а, в, д        3) а, б, е            4) в, д, е 

27. Декларация независимости США провозгласила: 

а) создание независимого государства Соединенных Штатов Америки 

б) отмену частной собственности 

в) принцип народного суверенитета (власть должна исходить от народа) 

г) принцип «чья страна — того и вера» 

д) принцип естественного равенства людей 

е) принцип «цель оправдывает средства» 

Укажите правильный ответ:           1) б, д, е           2) а, в, д           3) а, б, г         4) а, г, е 

28. Конституция 1791 г. утвердила во Франции: 

1) существование абсолютной монархии 

2) республику 

3) конституционную монархию 

4) военную диктатуру 

 

Часть 2. 

1. Важнейшие памятники архитектуры Петровской эпохи:  

1) Петропавловский собор и Петропавловская крепость;  

2) церковь Ильи Пророка в Ярославле;  

3) ансамбль Ростовского кремля;  

4) здание Двенадцати коллегий;  

5) Меншиковский дворец в Петербурге 

 

2. О каком нашем земляке идёт речь? 

«…усерднейший сын Отечества, присоединитель к Российской империи: Крыма, Тамани, 

Кубани; основатель и соорудитель победоносных флотов на южных морях,…основатель и 

соорудитель многих городов, покровитель наук, художеств и торговли…» 

 

 

2. «История России. Всеобщая история» за 2023-2024 учебный год 

Вариант 2 

Часть 1. 

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года:  

1) Боярская дума; 2) Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров; 4) Правительствующий 

Сенат 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году:  

1) был принят Табель о рангах; 2) подписан указ о единонаследии;  

3) создана Тайная канцелярия 4) проведена городская реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России:  

1) 1721 г; 2) 1741 г; 3) 1783 г.; 4) 1791 г. 

4. Определите событие, которое произошло позже других.  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева;  

2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу;  

3) Семилетняя война ; 

 4) Северная война. 

5. В ходе церковной реформы Петр I:  



1) упразднил патриаршество;   2) конфисковал обширные владения церкви;  

3) отделил церковь от государства; 3) изменил летосчисление 

6. Главная причина Северной войны: 

 1) борьба за выход в Северное море;  

2) борьба против владычества шведов на Балтике;  

3) вторжение шведов на территорию Украины;  

4) разгром союзников России в борьбе против Швеции 

7. Чем известен в русской истории 1703 год?  

1) произошло сражение под Нарвой; 2) русские войска овладели штурмом крепостью 

Нотебург; 

 3) был заложен Санкт-Петербург; 4) Дания вышла из войны со Швецией 

8. Рекрутская повинность — это:  

1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре;  

2) выставление определенного количества людей из податного сословия для обслуживания 

нужд армии;  

3) государственный налог с крестьян на содержание армии;  

4) обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество 

солдат 

9. В 1721 г. произошел (о):  

1) заключение перемирия с Турцией;  2) морское сражение у острова Гренгам;  

3) заключение Ништадтского мира;    4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 

10. Первая печатная газета в России называлась:  

1) «Четьи-Минеи»; 2) «Апостол» ; 3) «Ведомости»; 4) «Часослов» 

11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о):  

1) указ об учреждении Академии наук и художеств;  

2) открытие первого русского музея-Кунсткамеры;  

3) формирование системы профессионального образования 

 4) указ об организации государственной горно-разведывательной службы 

12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов? 

 1) Петр II; 2) Анна Иоанновна; 3) Елизавета Петровна; 4) Екатерина I. 

13. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I способствовала: 

1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции; 

2)снижению пошлин на товары с Востока; 

3)снижению пошлин на все иностранные товары; 

4)запрету торговли иностранным купцам. 

14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках:  

1) Э.И. Бирона; 2) А.Д. Меншикова; 3) А.И. Остермана; 4) Д.М. Голицына. 

15. Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность:  

1) протекционизм; 2) меркантилизм; 3) секуляризация; 4) колонизация. 

16. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II:  

1) указ о единонаследии;  2) Табель о рангах; 

 3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) «Жалованная грамота дворянству». 

17.Эпоха дворцовых переворотов – это период:  

1) 1700-1721 гг.;  2) 1725-1762 гг.; 3) 1762-1796 гг.; 4) 1796-1801 гг. 

18. Современником Екатерины II был:  

1) Симеон Полоцкий;   2) Степан Разин;  3) Александр Радищев;   4) патриарх Никон 

19. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?  

1) созыв Уложенной комиссии;                            2) принятие Табели о рангах;  

3) созыв первого в истории Земского собора;     4) принятие Указа о единонаследии 

20. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море?  

1) войны России с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.; 2) присоединения украинских земель 

в 1654 г. 3) русско–турецкой войны 1768–1774 гг. ; 4) русско–турецкой войны 1806–1812 гг. 



21. Кто изображён на картинке?  

1) Пугачев;    2)Петр I;    4) Суворов;  5) Григорий Орлов 

22. А.В. Суворов, П. А. Румянцев известны в истории России как : 

 1) художники-портретисты XVIII века;    

2) полководцы, одержавшие крупные победы в войнах XVIII века;  

3) государственные деятели периода Смутного времени;    

4) представители духовенства периода церковного раскола 

23. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в:  

1) 1763—1765 гг.; 2) 1771—1774 гг.; 3) 1773—1775 гг.; 4) 1783—1786 гг. 

24. Какой дворец изображён на картинке? 

       А) Зимний 

       Б) Строгоновых 

       В) Екатерининский   

 

 
 

25. Какое из перечисленных ниже положений стало главным содержанием промышленной 

революции? 

1) замена ручного труда машинным трудом                          2) развитие мануфактур 

3) развитие фермерского хозяйства                                        4) использование водяных 

двигателей 

26. Какие из перечисленных положений явились причинами войны британских колоний в 

Северной Америке за независимость? 

а) британское правительство запретило колонистам переселяться на Запад за Аллеганские 

горы 

б) запрет на применение любого языка, кроме английского 

в) запрет со стороны Англии на открытие в колониях мануфактур и на производство готовой 

продукции 

г) запрет колониям принимать новых переселенцев 

д) отсутствие представительства жителей колоний в английском парламенте 

е) запрещение местного самоуправления 



Укажите верный ответ:        1) б, г, д            2) а, в, д        3) а, б, е            4) в, д, е 

27. Декларация независимости США провозгласила: 

а) создание независимого государства Соединенных Штатов Америки 

б) отмену частной собственности 

в) принцип народного суверенитета (власть должна исходить от народа) 

г) принцип «чья страна — того и вера» 

д) принцип естественного равенства людей 

е) принцип «цель оправдывает средства» 

Укажите правильный ответ:           1) б, д, е           2) а, в, д           3) а, б, г         4) а, г, е 

28. Конституция 1791 г. утвердила во Франции: 

1) существование абсолютной монархии 

2) республику 

3) конституционную монархию 

4) военную диктатуру 

 

Часть 2. 

1. Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII в.:  

1) средством передвижения стали кареты; 2) ношение европейской одежды; 3) 

использование таких тканей, как парча и тафта; 4) введение нового летосчисления; 5) 

введение ассамблей 

 

2. О каком нашем земляке идёт речь? 

«…усерднейший сын Отечества, присоединитель к Российской империи: Крыма, Тамани, 

Кубани; основатель и соорудитель победоносных флотов на южных морях,…основатель и 

соорудитель многих городов, покровитель наук, художеств и торговли…» 

 

 

3. «История России. Всеобщая история» за 2023-2024 учебный год 

ученика(цы) 8 класса 

Вариант 3 

Часть 1. 

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года:  

1) Боярская дума; 2) Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров; 4) Правительствующий 

Сенат 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году:  

1) был принят Табель о рангах; 2) подписан указ о единонаследии;  

3) создана Тайная канцелярия 4) проведена городская реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России:  

1) 1721 г; 2) 1741 г; 3) 1783 г.; 4) 1791 г. 

4. Определите событие, которое произошло позже других.  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева;  

2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу;  

3) Семилетняя война ; 

 4) Северная война. 

5. В ходе церковной реформы Петр I:  

1) упразднил патриаршество;   2) конфисковал обширные владения церкви;  

3) отделил церковь от государства; 3) изменил летосчисление 

6. Главная причина Северной войны: 

 1) борьба за выход в Северное море;  

2) борьба против владычества шведов на Балтике;  

3) вторжение шведов на территорию Украины;  

4) разгром союзников России в борьбе против Швеции 



7. Чем известен в русской истории 1703 год?  

1) произошло сражение под Нарвой; 2) русские войска овладели штурмом крепостью 

Нотебург; 

 3) был заложен Санкт-Петербург; 4) Дания вышла из войны со Швецией 

8. Рекрутская повинность — это:  

1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре;  

2) выставление определенного количества людей из податного сословия для обслуживания 

нужд армии;  

3) государственный налог с крестьян на содержание армии;  

4) обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество 

солдат 

9. В 1721 г. произошел (о):  

1) заключение перемирия с Турцией;  2) морское сражение у острова Гренгам;  

3) заключение Ништадтского мира;    4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 

10. Первая печатная газета в России называлась:  

1) «Четьи-Минеи»; 2) «Апостол» ; 3) «Ведомости»; 4) «Часослов» 

11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о):  

1) указ об учреждении Академии наук и художеств;  

2) открытие первого русского музея-Кунсткамеры;  

3) формирование системы профессионального образования 

 4) указ об организации государственной горно-разведывательной службы 

12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов? 

 1) Петр II; 2) Анна Иоанновна; 3) Елизавета Петровна; 4) Екатерина I. 

13. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин?  

1) Семилетней ;  2) Северной; 3) Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768—1774 гг 

14. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15 было 

создано 50 губерний и введена двухуровневая система административно-

территориального устройства? 

 1) 1762 г.; 2) 1764 г.; 3) 1767 г.; 4) 1775 г.; 

15.В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в историю как  

1) Семилетняя; 2) Северная; 3) Отечественная; 4) Крымская. 

16. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 
1) Петра I ; 2) Анны Иоанновны; 3) Екатерины II; 4) Екатерины I. 

17. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для 

составления нового свода законов? 

1) Негласный комитет; 2) Избранная рад; 3) Уложенная комиссия; 4) Конференция 

18. В результате Северной войны Россия получила: 

1) выход в Балтийское море; 2) Новгородские земли; 3)Смоленские земли; 4)Финляндию 

19. Каким образом Екатерина II пришла к власти?  

1) по наследству после смерти своего отца;        2) в результате дворцового переворота; 

3) в результате избрания на Земском соборе;     4) по завещанию своего брата. 

20. Россия стала называться империей с: 

 1) 1709г;     2) 1714г.;   3) 1721г;    4) 1725г. 

21. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел  

1) Кючук-Кайнарджийский договор;  2) Сан-Стефанский договор;  

3) Ясский договор;                               4) Георгиевский трактат 

22. Известный полководец, написавший книгу «Наука побеждать», — это  

1) А.Д. Меншиков; 2) А. В. Суворов; 3) П.С.Салтыков ; 4) П. А. Румянцев 

23. Кто изображён на картинке? 

1) А.Д. Меншиков; 2) А. В. Суворов; 3) П.С.Салтыков ; 4) П. А. Румянцев 



 
 

24. Здание какого музея изображено на картинке? 

      А) Зоологического 

      Б) Артиллерийского 

      В) Кунсткамеры 

 

 
25. Источниками средств, необходимых для строительства фабрик с применением машин, 

явились: 

а) земельные спекуляции внутри страны 

б) средства, полученные из королевской казны 

в) ограбление колоний 

г) работорговля 

д) введенный парламентом специальный налог 

е) пожертвования ремесленников и мастеров 

Укажите верный ответ:       1) а, в, д          2) б, д, е          3) а, в, г           4) в, д, е 

26. Кто был изобретателем паровой машины, нашедшей широкое применение в 

промышленности? 

1) Ричард Аркрайт        2) Нэд Лудд           3) Джеймс Уатт            4) Джон Уилкинсон 

 

27. Значение промышленного переворота для Англии заключалось в следующем: 

а) на смену мануфактуре пришла фабрика, ручной труд сменился машинным 

б) увеличилось число наемных работников и предпринимателей 

в) увеличилось число крестьян-землевладельцев 

г) увеличилась работорговля 

д) произошел подъем производительности труда, и Англия стала самой развитой 

промышленной европейской страной 

е) уменьшилось городское население 

Укажите верный ответ:          1) б, г, е          2) а, б, д         3) а, в, д         4) б, в, е 

 



28. Какое из перечисленных ниже событий считается началом Великой французской 

революции? 

1) Генеральные штаты провозгласили себя Национальным собранием 

2) голодный поход бедноты на Версаль 

3) падение Бастилии 

4) Национальное собрание провозгласило себя Учредительным собранием 

 

 
 

 

Часть 2. 

1. Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII в.:  

1) средством передвижения стали кареты; 2) ношение европейской одежды; 3) 

использование таких тканей, как парча и тафта; 4) введение нового летосчисления; 5) 

введение ассамблей 

 

2. О каком нашем земляке идёт речь? 

«…усерднейший сын Отечества, присоединитель к Российской империи: Крыма, Тамани, 

Кубани; основатель и соорудитель победоносных флотов на южных морях,…основатель и 

соорудитель многих городов, покровитель наук, художеств и торговли…» 

 

 

 

9 класс 
2. Контрольная работа по теме  «Россия в  1900-1920-х  гг.»     

1. Какое из перечисленных внешнеполитических событий относятся к царствованию 

Николая II? 

А) русско-японская война       

Б) Берлинский конгресс, подведение итогов русско-турецкой воины                           

В) заключение  Рапалльского  договора с Германией   

 

2. Какая партия в начале  XX века считала возможным использовать тактику террора?       

А) октябристов  Б) кадетов  В) эсеров   Г) РСДРП 

 

3. Руководитель самого масштабного наступления на Восточном фронте в 1916.? 

А ) А.А. Брусилов     Б) А.В. Самсонов      В) П.К. Ренненкампф       Г) Шлиффен  

 

4. Дата Октябрьской революции? 

А) 25-26 октября 1917г.                Б) 25-26 октября 1918г.  

В) 10-16 октября 1918г.                Г)10-16 октября 1917г. 

 

5. Какие три из названных имен принадлежат известным военачальникам Первой 

мировой войны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) О. Бисмарк               2) А.Ф. Петен            3) П. Гинденбург       

4) А.А. Брусилов         5) М.Д. Скобелев 

 

6. Что из названного относится к результатам Первой мировой войны? Укажите три 

верных положения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) победа Германии и ее союзников    2) раздел Европы на сферы влияния 

3) выход России из войны                    4) победа государств Антанты  

5) подъем освободительной борьбы народов 

 



7. Перечислите главнокомандующих Белого движения (не менее 2-х) 

 

8. Расшифруйте аббревиатуры: СНК, ВЦИК. 

 

9. Россия из 1 мировой войны вышла на основе договора, подписанного в городе: 

а) Риге            б) Варшаве               в) Мюнхене           г) Бресте 

 

10. После Февральской революции центральным органом власти становится: 

а) Комитет Госдумы б) Совнарком в) Директория г) Временное правительство. 

 

11. Кто после Октябрьской революции занял пост Председателя Совета народных 

комиссаров:    а) В.И. Ленин б) Л.Д. Троцкий в) Ф.Э. Дзержинский г) Я.М. Свердлов 

 

12. Что из названного послужило поводом к официальному объявлению «красного 

террора»? 

а) сопротивление крестьян продовольственным отрядам; 

б) убийство немецкого посла Мирбаха;     в) покушение на жизнь Ленина;                  

г) начало интервенции. 

 

13. Каковы главные причины гражданской войны в России? 

А) захват власти большевиками; Б) политика национализации, проводимая большевиками; 

В) разгон большевиками Учредительного собрания; Г) роспуск Государственной думы. 

 

14. Что такое интервенция?      А) помощь иностранных государств гражданам России   

Б) вооружённое вмешательство иностранных государств во внутренние дела какого-либо 

государства 

В) обязательство иностранных государств поддержать Советскую власть 

 

15. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к со-

бытиям 1917-1921 гг. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому 

историческому периоду. 

А) Совнарком                       Б) рабочий контроль                      В) коллективизация  

Г) военный коммунизм        Д) индустриализация                     Е) продразверстка 

 

16. Запишите термин, о котором идёт речь.   

Мирный договор, подписанный в 1918 г., между Россией, с одной стороны, и Германией, 

Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией — с другой, по которому Россия понесла 

значительные территориальные потери, вошёл в историю под названием        

_____________________ мир. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


