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Пояснительная записка. 

       Данная  рабочая программа предназначена для преподавания  курса истории в 8 классе. Программа  составлена на основе требований к 

обязательному  минимуму содержания исторического образования в основной школе, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и историко-культурного стандарта и в соответствии с объемом времени, которое отводится на 

изучение истории по базисному учебному плану  (68  часов при 2 часовой недельной нагрузке). 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом   Министерства 

образования и науки Российской Федерации  17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по  истории; 

- Положение о создании рабочих программ по учебным предметам; 

- Примерная программа основного общего образования по истории МО РФ 2004 г.,   

    -  История России. 6—10 классы: рабочая программа /И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — М. : Дрофа, 2016. 

Рабочая программа включает материал по истории России XVI – конец  XVII в.(40 часа) ,  рассчитана на 68 часов. 

Вид программы: основная общеобразовательная. 

Сроки реализации рабочей программы: 2019-2020 учебный год. 

Целью  курса:   является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю,  формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, 

а также современного образа России. 

Задачи курса: 

- формирование личности, способной национальной, культурной самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов, 

активному применению полученных исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни; 

— овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества; определение места и роли России во всемирно-историческом 

процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 

— воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов Европы, Азии, Африки и Америки, их 

взаимодействию в Новое время; 

— воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, усвоение опыта социального общения, 

взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и Просвещения; 

— развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному проектированию, прогнозированию, 

самопознанию в процессе образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени и России; 

— формирование способности применять усвоенные знания о формировании капиталистического общества, индустрии, специфике 

отношений Нового времени, развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности. 



Основная  функция курса – формирование исторического мышления, под которым подразумевается определенный набор мыслительных 

стратегий, позволяющий обучающимся самостоятельно  истолковывать  факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую 

данным исторической науки, умение анализировать и  описывать  события с разных, часто противоречивых точек зрения. 

 

цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 

 

I. Общая характеристика учебного предмета, курса 
История России в XVI—XVII вв. 



Василий 3 и его время. Формирование единого государства Российского. Завершающий этап образования единого государства. Русское 

государство и общество: трудности роста. Особенности развития Русского государства в 16 веке. Иван  IV.  Начало реформ. Избранная рада. 

Строительство царства. Реформы Ивана IV. Внутренняя политика Ивана IV.  Внешняя политика Ивана IV. Опричнина. Итоги правления 

Ивана IV. Русская культура в 16 веке. Смута в России. Кризис власти на рубеже 16-17 вв. Начало Смуты. Самозванец на престоле. 

Лжедмитрий 1. Лжедмитрий 2. Разгар Смуты. Власть и народ. Окончание Смуты. Новая династия. Первое и Второе народные ополчения. 

Земский собор 1613 года. Политика правительства Романовых.  

Социально-экономическое развитие России в 17 веке. Появление мануфактур. Формирование Всероссийского рынка. Сословия в 17 веке: 

«верхи» общества. Формирование дворянского сословия.  Сословия в 17 веке: «низы» общества. Русский город и его население. А. Л. Ордин - 

Нащокин. Государственное устройство России в 17 веке.  

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича. Городские восстания. Формирование абсолютизма. Соборное уложение 1649 года. 

Церковный раскол. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. Гонения на старообрядцев. Народный ответ. Медный бунт. Восстание Степана 

Разина.  

Внешняя политика России в 17 веке. Вхождение украинских земель в состав Российского государства. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. Семён Дежнев. Народы Сибири и русские переселенцы.  

Политика Фёдора Алексеевича Романова. Духовная и культурная жизнь российского общества. Борьба за власть в конце 17 века. Царевна 

Софья. Хованщина. Россия накануне Петровского времени. Культура России  в 17 веке. Архитектура. Просвещение и образование. Мир 

человека в 17 веке.  

II. Описание учебного предмета, курса в учебном плане места 

«История» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет ???????? часа. Общая недельная 

нагрузка составляет 5 – 9 классы – 2 часа в неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего образования «История» раздельно, на 

практике изучаются синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить оптимальную для 

конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала. В 

ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных отношений и 

внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры). 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования и примерному учебному плану 

образовательного учреждения на изучение истории в 5 классе отводится 2 часа в учебную неделю, 68 часов. 

Данная программа составлена в соответствии с этим распределением учебного времени. 

Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения истории в старших классах; сформирует у школьников 

умения применять исторические знания для осмысления сущности современных процессов; будет способствовать созданию у учащихся 

представления о государственном строе, социальной структуре, экономическом и культурном развитии общества, формированию понятий и 

терминов  необходимых для понимания данного этапа развития человечества. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

         Требования к результатам обучения предполагают реализацию историко-культурного стандарта, с использованием  деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 

учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 8 класса по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

 Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся 6 класса,   на уроках будут использоваться разнообразные методы и 

приёмы: 



1. объяснительно-иллюстративный 

2. проблемный 

3. частично-поисковый 

4. наглядный 

5. беседа 

6. эвристический 

7. практический 

В 8 классе учащиеся будут продолжать осваивать новые формы уроков: семинары, дискуссии, диспуты, практикумы по работе с 

тренингами. Вместе с этим будут применяться и игровые технологии. Всё это будет способствовать активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

III. Содержание учебного предмета 

  

История России  КОНЕЦ  XVII –XVIII вв. (42 часа) 

Глава I. Рождение Российской империи (11 ч.) 

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.  

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

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 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.  

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея.  

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.  

Влияние культуры стран зарубежной Европы. Доминирование светского начала в культурной политике. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской 

эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  



Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

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

Глава II. Россия  в 1725-1762 гг. (10 ч.) 

Дворцовые перевороты. Причины нестабильности политического строя. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 

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

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого 

банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

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

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

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

Раздел III. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II. (17 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. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного 

строя в экономике страны.  

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

труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

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

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и 

др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России 

во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  



Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику 

и развитие общественной мысли.  

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

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских 

войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 

городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в 

условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова 

в Средиземном море.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в 

XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, Н. И. Новиков, материалы 

о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших 

из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. 

Дашкова. 

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

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и 

других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

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

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Итоговое повторение (2 ч) 

Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. (1 ч.) 
 



IV. Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать  
 основные этапы и ключевые события истории нового времени; выдающихся деятелей всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

 изученные виды исторических источников;  

уметь  
 соотносить даты событий  всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий  

всеобщей истории;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям  всеобщей истории, достижениям   мировой 

культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности.  



V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

Д/З  

Характеристика видов учебной деятельности 

Примечан

ия 

По 

плану 

По 

факту 

 

1 

  Глава 1. 

Рождение 

Российской 

империи.  

Борьба за 

власть в конце 

XVII века.  

1 П. 1, с. 18 

(письмен

но) 

- формировать понятийный 

аппарат, - овладевать 

базовыми историческими 

знаниями и уметь 

применять их для 

характеристики процессов 

реформирования 

Российского государства 

начала правления Петра 1 

- планировать учебную 

деятельность,  

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду,  

- выбирать критерии для 

сравнения  политики 

первых Романовых с 

политикой Петра 1, 

 - уметь формулировать 

свои суждения, строить 

логическое рассуждение 

- формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению 

 

2 

  Начало 

преобразовани

й 

1  

3 

  Северная 

война: от 

Нарвы до 

Полтавы 

1 П. 2-3, 1 

у.- к/к 

«Северна

я война», 

2 у. – 

таблица 

«Основн

ые 

события 

Северной 

войны» 

- формировать понятийный 

аппарат,  

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики внешней 

политики  Петра 1 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- уметь читать 

историческую карту и 

использовать её как 

источник информации,  

- устанавливать причинно-

следственные связи при 

характеристики внешней 

политики Петра 1 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений,  

- приобретать опыт 

первичной 

социальной и 

культурной 

идентичности на 

основе 

представлений о 

прошлом, 

- осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения в 

группах и 

сообществах. 

 

4 

  Северная 

война: от 

Полтавы до 

Ништадтского 

мира. 

1  

5 
  Обновлённая 

Россия 

1 П. 4-5, 

характери

стика 

реформ 

Петра 1 в 

тетради 

- формировать понятийный 

аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики 

государственного 

- выбирать критерии для 

сравнения, выявлять общие 

черты и различия при 

сравнении власти первых 

Романовы и Петра 1,  

- уметь формулировать 

- приобретать опыт 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

событиям прошлого,  

-формировать 

 

6 

  Обновлённая 

Россия 

1  



устройства России в первой 

четверти 18 века, 

- анализировать 

информацию из 

исторического источника, 

определять и 

аргументировать своё 

отношение к ней 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение, 

- владеть устной речью 

чувство 

ответственности и 

долга перед Родиной 

7 

  Общество и 

государство. 

Тяготы 

реформ. 

1 П. 6 - формировать понятийный 

аппарат, важнейшие 

культурно-исторические 

ориентиры для 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности,  

- уметь применять 

исторические знания для 

объяснения причин 

народных восстаний 

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду, 

- анализировать 

историческую картину и 

использование её как 

источника информации, 

- устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

суждения, характеризуя 

народные восстания 

- определять своё 

отношение  к 

народным 

восстаниям, опираясь 

на моральные и 

нравственные нормы 

 

8 

  Общество и 

государство. 

Тяготы 

реформ. 

1  

9 

  «Новая 

Россия». Итоги 

реформ 

1 П. 7, 

выписать 

основные 

достижен

ия России 

в период 

правлени

я Петра 1, 

сообщени

я 

- формировать понятийный 

аппарат,  

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики развития 

русской культуры в первой 

четверти 18 века, 

- анализировать характер и 

основные достижения царя 

Петра Алексеевича  и его 

вклад в историю русского 

государства  

- развивать мотивы и 

интересы познавательной 

деятельности, 

- представлять 

информацию в виде плана, 

- формировать ИКТ-

компетенций, умение 

пользоваться справочной 

литературой при 

подготовке сообщений 

(презентаций), 

- умение решать творческие 

задачи 

- развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия, 

- проявлять уважение 

к культурному 

наследию народов 

России 

 

10 

  «Новая 

Россия». Итоги 

реформ 

1  

11 

  Повторительно

-обобщающий 

урок по главе 1 

«Правление 

Петра 1» 

1 Кроссвор

д по главе 

1 

- овладевать понятийным 

аппаратом, основы 

гражданской, 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации на 

основе осмысления 

материалов темы 

- формировать способность 

решать творческие и 

проблемные задачи, 

используя контекстные 

знания 

- формировать 

уважение к истории и 

духовной культуре 

народов России,  

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

 



«Рождение Российской 

империи» 

 

поколений 

12 

  Глава 2. Россия 

в 1725-1762 гг. 

Россия после 

Петра 1. 

1 П. 8 - уметь применять 

исторические знания для 

характеристики событий 

борьбы за власть во второй 

четверти 18 века, усваивать 

базовые национальные 

ценности 

- устанавливать причинно-

следственные связи, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания,- 

уважать чужое 

мнение,  

- усваивать базовые 

национальные 

ценности 

российского 

общества. 

 

13 
  Россия после 

Петра 1. 

1  

14 

  Царствование 

Анны 

Иоанновны 

1 П. 9 - формировать понятийный 

аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики политики 

Анны Иоанновны, 

- соотносить даты и 

события 

- планировать пути 

достижения целей, 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- формировать ИКТ-

компетенций 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания 

 

15 

  Царствование 

Анны 

Иоанновны 

  

16 

  Правление 

Елизаветы 

Петровны 

1 П. 10-11 - формировать понятийный 

аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики политики 

Елизаветы Петровны, 

- соотносить даты и 

события 

- планировать пути 

достижения целей, 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- формировать ИКТ-

компетенций 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания 

 

17 

  Правление 

Елизаветы 

Петровны 

1  



18 

  Внешняя 

политика 

России в 1741-

1762 гг. 

1 П. 12, 

таблица 

- формировать понятийный 

аппарат,  

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики внешней 

политики России периода 

1741-1762 гг. 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- уметь читать 

историческую карту и 

использовать её как 

источник информации,  

- устанавливать причинно-

следственные связи при 

характеристики внешней 

политики России периода 

1741-1762 гг. 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений,  

- приобретать опыт 

первичной 

социальной и 

культурной 

идентичности на 

основе 

представлений о 

прошлом, 

- осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения в 

группах и 

сообществах. 

 

19 

  Внешняя 

политика 

России в 1741-

1762 гг. 

1  

20 

  Повторительно

-обобщающий 

урок по главе 2 

«Россия в 

1725-1762 гг.» 

1 Кроссвор

д по главе 

2, с. 109 

- овладевать понятийным 

аппаратом, основы 

гражданской, 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации на 

основе осмысления 

материалов темы «Россия в 

1725-1762 гг.»» 

 

- формировать способность 

решать творческие и 

проблемные задачи, 

используя контекстные 

знания 

- формировать 

уважение к истории и 

духовной культуре 

народов России,  

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

21 

  Повторительно

-обобщающий 

урок по главе 2 

«Россия в 

1725-1762 гг.» 

1  

22 

  Глава 3. 

«Просвещенны

й абсолютизм». 

Правление 

Екатерины 2.  

Восшествие на 

престол 

Екатерины 2. 

1 П. 13-14 - формировать понятийный 

аппарат, - овладевать 

базовыми историческими 

знаниями и уметь 

применять их для 

характеристики процессов 

реформирования 

Российского государства 

начала правления 

Екатерины 2 

- планировать учебную 

деятельность,  

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду,  

- выбирать критерии для 

сравнения  политики Петра 

1 с политикой Екатерины 2, 

 - уметь формулировать 

свои суждения, строить 

логическое рассуждение 

- формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению 

 

23 

  Восшествие на 

престол 

Екатерины 2. 

1  

24 
  Пугачёвское 

восстание 

1 П. 15 - формировать понятийный 

аппарат, важнейшие 

- умение читать 

историческую карту с 

- определять своё 

отношение  к 
 



25 

  Пугачёвское 

восстание 

1  культурно-исторические 

ориентиры для 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности,  

- уметь применять 

исторические знания для 

объяснения причин 

народных восстаний на 

примере восстания Е. И. 

Пугачёва 

опорой на её легенду, 

- анализировать 

историческую картину и 

использование её как 

источника информации, 

- устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

суждения, характеризуя 

народные восстания 

народным 

восстаниям, опираясь 

на моральные и 

нравственные нормы 

 

26 

  Жизнь 

империи в 

1775-1796 

годах 

1 П. 16-17, 

схемы в 

тетрадь 

- формировать понятийный 

аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики 

государственного 

устройства России в 18 

веке, 

- анализировать 

информацию из 

исторического источника, 

определять и 

аргументировать своё 

отношение к ней 

- выбирать критерии для 

сравнения, выявлять общие 

черты и различия при 

сравнении власти Петра 1 с 

политикой Екатерины 2,  

- уметь формулировать 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение, 

- владеть устной речью 

- приобретать опыт 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

событиям прошлого,  

-формировать 

чувство 

ответственности и 

долга перед Родиной 

 

27 

  Жизнь 

империи в 

1775-1796 

годах 

1  

28 

  Внешняя 

политика 

России в 1762-

1796 годах. 

Империя на 

марше. 

1 П. 18-19, 

таблица 

«Внешняя 

политика 

при 

Екатерин

е 2» 

- формировать понятийный 

аппарат,  

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики внешней 

политики  Екатерины 2 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- уметь читать 

историческую карту и 

использовать её как 

источник информации,  

- устанавливать причинно-

следственные связи при 

характеристики внешней 

политики Екатерины 2 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений,  

- приобретать опыт 

первичной 

социальной и 

культурной 

идентичности на 

основе 

представлений о 

прошлом, 

- осваивать 

социальные нормы, 

 

29 

  Внешняя 

политика 

России в 1762-

1796 годах. 

Империя на 

марше. 

1  



правила поведения в 

группах и 

сообществах. 

30 

  Рубеж веков. 

Павловская 

Россия 

1 П 20-21, 

с. 170 

- формировать понятийный 

аппарат, - овладевать 

базовыми историческими 

знаниями и уметь 

применять их для 

характеристики процессов 

реформирования 

Российского государства  

правления Павла 1 

- планировать учебную 

деятельность,  

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду,  

- выбирать критерии для 

сравнения  политики Петра 

1 и Екатерины 2 с 

политикой Павла 1, 

 - уметь формулировать 

свои суждения, строить 

логическое рассуждение 

- формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению 

 

31 

  Рубеж веков. 

Павловская 

Россия 

1 П 20-21, 

с. 170 
 

32 

  Культура 

России второй 

половины 18 

века 

1 П. 22-23 - формировать понятийный 

аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики развития 

отечественной культуры в 

18 веке 

- планировать пути 

достижения целей, 

- формировать ИКТ-

компетенций, 

- развивать умение 

пользоваться справочной 

литературой при 

подготовки сообщений 

(презентаций) 

- развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия, 

- проявлять уважение 

к культурному 

наследию народов 

России 

 

33 

  Культура 

России второй 

половины 18 

века 

1 Сообщен

ия 
 

34 

  Культура 

России второй 

половины 18 

века 

1 сообщени

я 
 

35 
  Быт россиян в 

18 веке 

1 П. 24 - формировать понятийный 

аппарат, важнейшие 

культурно-исторические 

ориентиры для 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности 

- уметь обобщать факты, 

делать выводы, строить 

логическое рассуждение 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания 

 

36 

 

  Быт россиян в 

18 веке 

   

37 

  18 век, 

блестящий и 

героический. 

1 П. 24  

38 
  18 век, 

блестящий и 

      



героический. 

39 
  Вятский край в 

XVIII век 

1 П. 25 - формировать понятийный 

аппарат, важнейшие 

культурно-исторические 

ориентиры для 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности 

- уметь обобщать факты, 

делать выводы, строить 

логическое рассуждение 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания 

 

40 

  Вятский край в 

XVIII век 

1 П. 25  

41 
  Вятский край в 

XVIII век 

      

42 
  Вятский край в 

XVIII век 

      

43 

  Повторительно

-обобщающий 

урок по главе 3 

«Просвещенны

й абсолютизм». 

Правление 

Екатерины 2.» 

1 Кроссвор

д по главе 

3, с. 210 

- овладевать понятийным 

аппаратом, основы 

гражданской, 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации на 

основе осмысления 

материалов темы 

«Просвещенный 

абсолютизм». 

 

- формировать способность 

решать творческие и 

проблемные задачи, 

используя контекстные 

знания 

- формировать 

уважение к истории и 

духовной культуре 

народов России,  

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

44 

  Повторительно

-обобщающий 

урок по главе 3 

«Просвещенны

й абсолютизм». 

Правление 

Екатерины 2.» 

1  

Итого:  44 часа. 

 

 

 

 



 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 

класс/составитель К. В. Волкова. - М.:ВАКО,2013.-112с. 

2. Сборник тематических тестов. История Нового времени. 8 класс: учебное 

пособие./Кишенкова О.В. – М.: «Интеллект-центр»,2015. – 144с. 

3. Сборник тематических тестов. История России. 8 класс: учебное 

пособие./Кишенкова О.В. – М.: «Интеллект-центр»,2015. – 144с. 

VII. Информационно-методическое обеспечение 

Учебники 

1. Юдовская А. Я.    Всеобщая   история:    История   Нового времени,      1800-1913 гг:     

учеб.   для    8 кл./А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. — М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Андреев И. Л., Федоров И. Н. История России конец XVII-  XVIII в. м., Дрофа- 2016 г.  

3. Технологические карты уроков к учебнику И. Л. Андреева, И. Н. Фёдорова, И. В. 

Амосовой. История России конец XVII-  XVIII в. м., Дрофа- 2016 г.  

4. Юдовская А. Я. Поурочные разработки по Новой истории, 1800-1913 гг: пособие для 8 

кл. /А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

Справочная литература 

1. Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории, 1800-1913 гг: пособие для 8 кл. / А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

2.  Великие географические открытия: 
1. Берн Ж. История великих путешествий: Открытие Земли / Ж. Берн.-Л., 1958. 

2. Гуляев В. И. Идолы прячутся в джунглях/В. И. Гуляев. - М., 1972. 

3. Киплинг Р. Отважные мореплаватели. Индийские рассказы / Р. Киплинг. — СПб., 1995. 

4. Цвейг С. Подвиг Магеллана. Америго/С. Цвейг. — М., 2010. 

5. Хаггард Р. Дочь Монтесумы / Р. Хаггард. — Минск, 1993. 

Возрождение: 

1. Любимов Л. Д. Небо не слишком высоко. Золотой век итальянской живописи / Л. Д. 

Любимов. — М., 1979. 

2. Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы: книга для чтения /Л. Д. Любимов. — М.: 

Просвещение, 1996. 

3. Маркиш С. Знакомство с Эразмом из Роттердама / С. Маркиш. — М., 1971. 

4. Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанч-ский / М. Сервантес. — М., 2008. 

5. Шекспир У. Ромео и Джульетта/У. Шекспир. — СПб., 2001. 

6. Стам С. М. Корифеи Возрождения. Искусство и идеи 

гуманистического свободомыслия. В 2 кн. / С. М. Стам. — Саратов, 1991. 

Политическое развитие Европы в XVI—XVIIвв.: 

1. Дюма А. Собрание сочинений. В 20 т. Королева Марго. Графиня Монсоро. Сорок пять. 

Людовик XIV и его век. Людовик XV Асканио. Три мушкетёра. Двадцать лет спустя. Виконт де 

Бражелон, или Десять лет спустя /А. Дюма. — М., 2001. 

2. Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV/Г. Манн.— М., 2003. 

3. Цвейг С. Мария Стюарт/С. Цвейг. — М., 2008. 

 

ИКТ: 

1. Электронный учебник: Всеобщая история, 8 класс. 

2. БЭНП «История Нового времени» 

3. Презентации по курсу истории Нового времени.  

4. Уроки КиМ. «История Нового мира» 

Наглядный материал 

1. Настенные исторические карты 

2. Атласы по истории России с древнейших времен до конца XVI века. 

3. Атлас по истории Нового времени. - М.: Дрофа, 2015. 

4. Настенные карты по истории средних веков.  

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cid=15&cats=15&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%AB%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E8%BB+%E4%EB%FF+6%9610+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C8.+%CB.+%C0%ED%E4%F0%E5%E5%E2%E0%2C+%CE.+%C2.+%C2%EE%EB%EE%E1%F3%E5%E2%E0%2C+%CB.+%CC.+%CB%FF%F8%E5%ED%EA%EE+%E8+%E4%F0.


IX. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Новая история (1500-1914). 8  класс 

Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

хронологию истории России и Всеобщей истории в Новое время; 

-использовать историческую карту как источник информации  о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений-походов, завоеваний, колонизации и др. 

-анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

-составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в других странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

Всеобщей истории Нового времени; 

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

политического строя государств в Новое время; б)эволюции политического строя (включая понятия 

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

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

д)художественной культуры Нового времени; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Нового времени; 

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

события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

стран в Новое время; 

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами; 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время 

История России.  8 класс. 

Выпускник научится: 

-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: Смутное время, формирование абсолютизма, закрепощение крестьян, 

реформы Петра Великого, дворцовые перевороты, «просвещенный абсолютизм»; 
- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как 

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам  (первые Романовы, эпоха Петра 

Великого, период дворцовых переворотов, период правления Екатерины II и Павла I); 

-давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия Шуйского, К. Минина, Д. 

Пожарского, Степана Разина, М.В. Ломоносова и др.) 

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

истории России до конца XVIII века  

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России; 

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами; 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время.  

 

 

 

 

 

 

 



КИМ по истории России в 8 классе. 

Пояснительная записка 

На выполнение работы отводится – 1 час                                                                                   

Работа охватывает содержание курса по истории России конца XVII – XVIII вв.                               

Общее число заданий в экзаменационной работе  - 28.                                                               

Каждый вариант состоит из двух частей.                                                                                                  

Часть 1 включает 23 задания с кратким ответом (один верный вариант ответа).                                  

С их помощью проверяются базовые знания исторических фактов, событий, 

процессов, явлений, причин и следствий событий.                                                                                                                   

Часть 2 включает 5 заданий с развёрнутым ответом. При работе в данной части 

проверяются умение производить поиск информации в источнике; умение 

анализировать информацию, представленную в историческом текстовом 

источнике. Полный правильный ответ на задания 1 части с кратким ответом 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие  - 0 баллов.                                                                      

Полный правильный ответ на задания 2 части с развёрнутым ответом оценивается 

2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 баллом; если допущено две и более 

ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов-33 

 

Критерии оценки:  

«5» - 27 - 33  правильных ответов 

 «4» - 22 -  26  правильных ответов 

 «3» - 17 - 21 правильных ответов 

 «2» - 16 и менее правильных ответов 

                                   

 

 

 

 

 

 

 



   

Ключи для тестов по итоговой (промежуточной) аттестации, 8 класс, история России 

1 вариант 2 вариант 

Часть 1. 
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1 вариант.                                                                                                          

                               Часть 1. Выберите правильный ответ. 

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.  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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. Первая печатная газета в России называлась:                                                                                                                                             

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

10. . 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. 

11.  Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность:                                         

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

12. 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». 

13.Эпоха дворцовых переворотов – это период:                                                                                                                 

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

14.  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 

15.   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 

16. 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. 

17. Годы правления Павла 1:                                                                                                                                              

1) 1700 – 1721 гг.;   2) 1762 – 1796 гг.;   3) 1754 – 1801 гг.;     4) 1796 – 1801 гг. 

 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Расположите события в хронологическом порядке войны (запишите цифры в последовательном 

порядке): 
1) основание Санкт-Петербурга ;             2) учреждение Академии наук; 

3) введение нового летоисчисления ;       4) создание Сената 

 Ответ_____________ 

 



2.  Установите соответствие 

А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги государя», не связанные с 

административными учреждениями, происходившие из числа служилого 

дворянства и иностранцев, приближенных к трону 

Б) абсолютизм 2) 1727-1730 гг. 

В) «верховники» 3) 1740-1741 гг 

Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная верховная власть принадлежит 

монарху 

Д) Пётр II                                                    51741-1761 гг. 

Е) Елизавета Петровна                               6) временный правитель при малолетстве, болезни, отсутствии монарха. 

Ж) Иван VI Антонович                               7) члены Верховного тайного совета в России 

 

Ответ 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

 

3. Из сочинения историка 
«Реформы этого монарха можно разделить на два периода. Неудачно начатая война со шведами 

стала подлинным «двигателем» преобразований. Поначалу царь во многом шёл по наитию, подчинялся 

требованиям момента. Нужда в деньгах, припасах, кораблях, оружии, обученных людях требовала 

изменений не только армии, но всей системы управления, финансов, промышленности. Главным было 

— победить в войне во что бы то ни стало. Поэтому первые преобразования оказались поспешными, 

непродуманными. Денег и людей при этом, естественно, не жалели. 

К концу войны начался второй этап реформ. Они приобрели более системный характер, стали 

осмысленными. 

За годы реформ фактически был создан новый государственный аппарат. Во главе его стоял 

Правительствующий Сенат, которому подчинялись вновь образованные центральные 

правительственные органы — коллегии. Кроме уездов появились также губернии и провинции. Штат 

чиновников увеличился вдвое, бюрократическое начало стало преобладающим в системе управления. 

Соблюдение законности обеспечивали прокуратура, суды, тайные агенты — фискалы. Особую роль в 

истории государства сыграла Табель о рангах, установившая деление всех служащих на 14 рангов по 

трём чиновным категориям: военные, гражданские и придворные чины. Отныне движение по карьерной 

лестнице определялось не происхождением чиновника или военного, а его усердием и добросовестной 

службой в каждом чине». 

3.1  Назовите российского монарха, о котором идёт речь в отрывке. Укажите годы его правления. 
      3.2 В третьем абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где описывается ситуация, признаки 

которой указываются в дальнейшем тексте. Выпишите не менее двух признаков данной ситуации. 

4. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 

соотнеся их начала и варианты завершения. 

Урожайность зерновых в некоторых местностях России в конце XVII в  

Местность Рожь Овес Ячмень 

Угодья Кирилло-Белозерского монастыря 10 5 6 

Вологодский Север 4,2 2,8 6 

  

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ 
ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

A) На землях Кирилло-Белозерского монастыря наибольший урожай 

давали посевы 
1) ржи 

Б) Одинаково продуктивными и в монастырских вотчинах, и на 

Вологодском Севере были посевы 
2) ячменя 

В) По большинству показателей более высокими урожаями отличались 3) земли Вологодского Севера 

 
4) овса 

 

5) угодья Кирилло-Белозерского 

монастыря 

  

A Б В 

      



 

                           

 

 

 

             2 вариант.                                                                                                                                        Часть 

1. Выберите правильный ответ. 

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. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны                                                                  
1) "Годы бедствия";      2) "Хованщина ;      3) "Бироновщина";     4) "Смутное время" 

4. 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. 

5.  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. 

6. 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 

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

8. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование                                                       

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

9.  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  

10. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин?                                                                                                 
1) Семилетней ;  2) Северной;  3) Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768—1774 гг 

11. 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.; 

12. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 
1) Петра I ;    2) Анны Иоанновны;         3) Екатерины II;             4) Екатерины I. 
13. 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 
14. В результате Северной войны Россия получила: 
1) выход в Балтийское море;     2) Новгородские земли;    3)Смоленские земли;  4)Финляндию 

15. 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. 

16. Россия стала называться империей с:  1) 1709г;      2) 1714г. ;       3) 1721г;             4) 1725г. 

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

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

3) Ясский договор ;                                                 4) Георгиевский трактат 

 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 



1. Расположите в  хронологической последовательности события Северной войны (запишите 

цифры в последовательном порядке):                                                                                                                             

1) Полтавская битва ;               2) Гангутское сражение ;       3) сражение у деревни Лесной;    4)  

Нишатдский мирный договор 

Ответ_____________ 

2. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 

Правитель       Годы правления 

 

А) Екатерина I                                             

Б) Анна Иоанновна                                     

В) Пётр III                                                   

Г) Екатерина II                                            

Д) империя  

Е) фаворит  

Ж) кондиции  

 

1) могущественная военная держава, объединяющая разные народы 

и территории в единое государство  

2) акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного 

содержания, предложенный к подписанию императрице Анне 

Иоанновне при её вступлении на престол членами Верховного 

тайного совета. 

3)  придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха, 

получающий от него различные привилегии и оказывающий 

влияние на внутреннюю и внешнюю политику  

4) 1725-1727 гг.                                                                        

5) 1762-1796 гг. 

6) 1761-1762 гг. 

7) 1730-1740 гг. 

Ответ  

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

 

3. Из сочинения историка 
«С первых лет жизни в России будущая императрица вела уединённый образ жизни, рано 

пристрастилась к чтению, которое стало её подлинными университетами. Она не любила мужа, была 

честолюбива и мечтала сама занять престол. Её желание стать русской императрицей осуществилось 

благодаря заговору, во главе которого стояли гвардейские офицеры, пользовавшиеся огромным 

влиянием в обществе.  

После своего прихода к власти она вступила в переписку с видными французскими философами. 

Общение с ними существенно сказалось на её личности, а многие усвоенные ею идеи вошли в её 

программу преобразований, превратились в законы. Вместе с тем она оставалась самодержицей, ничем 

не ограниченной в своей власти. И первые реформы новой императрицы усилили эту власть ещё 

больше. Сенат был преобразован. Он лишился законодательной основы. В Украине ликвидировано 

гетманство, что укрепило империю. Кроме того, церковные земли отошли к государству, а почти 

миллион монастырских крестьян стали государственными. Церковь окончательно утратила 

экономические и нравственные рычаги влияния на политику».  

    3.1 Назовите русскую императрицу, о которой идёт речь в отрывке, и укажите название, которое 

получила проводимая ею политика. 

    3.2 Во втором абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где содержится вывод, 

подтверждения которого приводятся в дальнейшем тексте. Выпишите не менее двух подтверждений 

указанного вывода. 

 

4. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 

соотнеся их начала и варианты завершения. 

Годовые обороты русских портов 
  

Год Санкт-Петербург Архангельск Астрахань 

1719 1976 тыс. руб. 2942 тыс. руб. 961 тыс. руб. 

1726 3953 тыс. руб. 245 тыс. руб. 988 тыс. руб. 

  

 НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ 
ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

A) К 1726 г. более чем в 10 раз упали объёмы торговли, 1) 1726 г. 



осуществляемые через порт 

Б) К 1726 г. главными морскими торговыми воротами страны 

становится 
2) 1719 г. 

В) Совокупный годовой оборот трёх портов, представленных в 

таблице, был выше в 
3) Астрахань 

 
4) Архангельск 

 
5) Санкт-Петербург 

  

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

A Б В 
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