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Пояснительная записка 

Рабочая программа интегрированного учебного предмета «История » для 8 класса (далее – 

Программа) составлена в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» городского округа Спасск- Дальний, с учётом примерной 

программы по учебному предмету «История» для 8  классов (А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина, под редакцией А.А. Искендерова, Всеобщая история. История нового времени, 8 

класс.     Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева под редакцией А. В. 

Торкунова. История России) . 

Реализация Программы обеспечивает выполнение требований ФГОС ООО и достижение 

следующих основных целей ООО: 

1) для всех учебных предметов: 

- обеспечение личностных результатов освоения Программы; 

-обеспечение овладения учащимися основами читательской компетенции, приобретения ими 

навыков работы с информацией как условие формирования у учащихся межпредметных понятий; 

- формирование у учащихся универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

2) с учётом специфики учебного предмета «История»: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, 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.  

 формирование у обучающихся систематических знаний об истории Приморского края как 

неотъемлемой части истории Отечества, базовых национальных ценностей, уважения к истории, 

культуре, традициям родного края и «малой» Родины, воспитание региональной и российской 

гражданской идентичности. 

 изучение духовно-нравственной культуры многонационального народа России, её 

нравственных и моральных норм. 

 

Общая характеристика интегрированного учебного предмета «История» 

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной 

истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Нового времени» 

формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, 

ведущих процессах, явлениях и понятиях в период XVIII века.  При этом, т.к. на всеобщую 

историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, 

помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает 

возможность проследить огромную роль Нового времени в складывании основ современного 

мира, уделяя внимание тем феноменам истории, которые вошли в историю современной 

цивилизации. Преподавание курса «История России XVII Iвека»  предполагает детальное и 

подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, 



различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место 

России в истории человечества. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

     ФГОС ООО предусматривает обязательное изучение учебного предмета «История». В 

учебном плане МБОУ СОШ № 15 на изучение данного предмета выделяется 68 часов (2 ч. в 

неделю). 

   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предусматривает обязательное изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Данный учебный предмет изучается через интеграцию с учебным предметом 

«История» в объёме 8 часов. 

Темы на изучение учебного предмета «ОДНКНР» выделены знаком* в календарно-

тематическом планировании рабочей программы учебного предмета «История». 

 

Планируемые результаты изучения предмета «История» 

             Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 • изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями;  

 • формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжела тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 • уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 • осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений 

 • уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского 

народа;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

 • следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями;  

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя);  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

 

Метапредметные результаты 

Познавательные  

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приемы решения задач; 

• ставить и формулировать проблему урока, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблемы; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• ориентироваться  в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирать 

наиболее эффективные из них; 



• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические  рассуждения, 

умозаключения; использовать таблицы, схемы, модели для получения информации; анализировать 

материал учебника и дополнительный материал. 

        

  Регулятивные  

• определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план действий;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• формулировать новые задачи в учебной и познавательной деятельности;  

• составлять план действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• осуществлять контроль своей деятельности;  

• оценивать правильность решения учебной задачи;  

• корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• формировать целевые установки учебной деятельности;  

• выстраивать алгоритм действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• осуществлять контроль своей деятельности, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные;  

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• осознавать уровень и качество усвоения изучаемого материала;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

• осуществлять рефлексию своей деятельности. 

          Коммуникативные  
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• формировать и развивать навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

 

Учащиеся научатся:  

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 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, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 • использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

 определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, 

эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в исследовательских 

и иных работах; 

 

Получит возможность научиться: 
  давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Нового 

времени (Русь, Запад, Восток); 

  сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

  составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников  культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 

Предметные результаты: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

 • способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. В результате изучения курса учащиеся должны 

знать и понимать: 

 • имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 • изученные виды исторических источников; 

 

Содержание учебного предмета «История» 

Рождение нового мира. 

«Европейское чудо»: индустриальные революции 

Эпоха Просвещения 



Поиски путей модернизации. Национальные идеи. 

Новый облик Европы. 

Мир художественной культуры Просвещения. 

Международные отношения в XVIII веке: войны и революции. 

Европа в век Просвещения. 

Англия на пути к индустриализации. 

Франция при Старом порядке. 

Германские земли в XVIII веке. 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. 

Эпоха революций. 

Английские колонии в Северной Америке. 

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 

Французская революция XVIII века. 

Европа в годы Французской революции. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Османская империя. Персия. 

Индия. Крушение империи Великих монголов. 

Китай. Изоляция страны от внешнего мира. 

Япония на пути модернизации: насильственное «открытие» «закрытой» страны. 

Колониальная политика европейских держав в XVIII веке.       

История России (44 часов) 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. 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, 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.  

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 

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. 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.  

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 

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 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.  

Российская империя при Екатерине II 

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.  

Российская империя при Павле I 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры 

в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

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. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости.  

 

Тематическое планирование 

№ Раздел Виды деятельности учащихся 

1 Рождение Нового мира Характеризовать понятия - «европейское чудо», 

демографическая революция, модернизация, промышленная 

революция, научная революция, транспортная революция, 

рассказывают о технических усовершенствованиях и 

изобретениях; участвуют в беседе. Самостоятельно работат 

с текстом учебника. 

2 Европа в век Просвещения Рассказывать, какие новые черты проявились в европейской 

науке в XVII—XVIII вв. Объяснять смысл идеи 

«общественного договора», выдвинутой английскими 

мыслителями XVII в. Излагать взгляды известных 

французских просветителей на государство, власть, религию 

и церковь. Представлять характеристику одного из ведущих 

деятелей французского Просвещения (по выбору) 

3 Эпоха революций. Даать определение терминам: промышленная революция, 

аграрная революция, многопольный севооборот, 

технический переворот, завод, акционерное общество. 

Называть отличия мануфактуры от завода. Конспектировать, 

участвовать в дискуссии.  

4 Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской колонизации. 

Давать описание территории и состава населения Османской 

империи в XVIII в., используя карту. Рассказывать о 

попытках проведения реформ в Османском государстве в 

XVIII в., их результатах. Раскрывать, что свидетельствовало 

о кризисном положении Османской империи в конце XVIII 

в. Представлять сообщение на тему «Османская империя и 

европейские державы в XVIII в.». Объяснять, чем была 

вызвана серия русско-турецких войн в  XVIII в., каковы 

были их итоги. Рассказывать, используя историческую 

карту, о крупнейших государствах, существовавших на 

территории Индостана в  XVIII в., их отношениях друг с 

другом. Объяснять, как и почему британцы одержали победу 

в соперничестве европейских колонизаторов за господство в 

Индии. Характеризовать колониальные порядки, 

установленные в Индии британцами. Рассказывать, как было 

организовано управление обширной китайской империей 



при императорах династии Цин. Характеризовать, используя 

историческую карту, внешнюю политику Цинской империи 

в XVIII в., ее отношения с Россией. Объяснять, что побудило 

правителей Китая установить в середине XVIII в. режим 

изоляции. Объяснять, как в японском государстве 

распределялась власть между императором, сегуном, дайме. 

Называть основные сословия, существовавшие в Японии в 

XVIII в., характеризовать их статус, имущественное 

положение, обязанности. Раскрывать последствия политики 

самоизоляции Японии, правившейся сегунами Токугава. 

Рассказывать о достижениях культуры народов Востока в 

XVIII в., привлекая иллюстрации учебника и интернет-

ресурсы .Высказывать суждение о причинах увлечения 

восточной культу- рой в Европе XVIII в., о том, какие 

достоинства произведений восточной культуры привлекали 

европейцев 

5 Россия в эпоху 

преобразований Петра I  

Характеризовать географическое положение России на 

рубеже XVII—XVIII вв., опираясь на историческую карту, 

раскрывать влияние географического фактора на развитие 

экономики страны Давать сравнительную характеристику 

международного положения  России в начале и в конце XVII 

в сопоставлять государственный, политический, социально-

экономический строй России и европейских государств в 

конце XVII в., выявляя общие черты и различия. Раскрывать 

значение понятий: абсолютизм, модернизация. Объяснять, в 

чем состояли причины и предпосылки преобразований. 

Характеризовать развитие экономики России в первой 

четверти XVIII в. (на основе информации учебника и 

карты).Раскрывать значение понятий и терминов: 

приписные крестьяне, посессионные крестьяне, 

протекционизм, меркантилизм, подушая перепись, 

крепостная мануфактура, фискал. Разъяснять сущность 

системы налогообложения в петровское время. 

Систематизировать в виде схемы информацию о социальной 

структуре российского общества в первой четверти XVIII в., 

характеризовать правовое положение основных социальных 

групп. Рассказывать о переменах в положении дворянства на 

основе анализа документов (Табель о рангах, Указ о 

единонаследии и  др.).Раскрывать значение понятий: сенат, 

коллегии, губерния, Генеральный регламент, Табель о 

рангах, ратуша, магистрат, гильдия. 

6 Россия при наследниках 

Петра: эпоха дворцовых 

переворотов 

Объяснять причины дворцовых переворотов. 

Систематизировать информацию о дворцовых переворотах 

(даты, участники, результаты).Объяснять значение понятий 

и терминов: Верховный тайный совет, дворцовые 

перевороты, фаворитизм. Проводить анализ «Кондиций 

верховников» как исторического документа. Давать оценку 

роли фаворитов в управлении и политике России после 

Петра I. Рассказывать, используя информацию карты, об 

укреплении южных границ России в 1730-е гг. Составлять 

характеристику (исторический портрет Анны Иоанновны и 

Елизаветы Петровны).Давать оценку экономической и 



финансовой политики Елизаветы Петровны, ее результатов. 

Раскрывать значение создания Московского университета. 

Систематизировать информацию о Семилетней войне и 

участии в ней России (причины, участники, ключевые 

сражения российской армии, итоги).Проводить анализ 

Манифеста о вольности дворянской как исторического 

документа, высказывать суждение о его значении. 

Объяснять причины переворота 28 июня 1762 г. 

7 Российская империя при 

Екатерине II 

Представлять характеристику личности и деятельности 

Екатерины  II. Объяснять значение понятий и терминов: 

«просвещенный абсолютизм», Уложенная комиссия, 

Вольное экономическое общество, секуляризация. Извлекать 

информацию из «Наказа» Екатерины II, выявлять 

особенности «просвещенного абсолютизма» в России 

.Представлять в виде схемы систему местного управления 

по губернской реформе. Раскрывать значение участия 

сословных представителей в мест- ном самоуправлении 

России в конце XVIII в. Показывать на карте территории 

расселения народов в Российской империи в XVII в. 

Характеризовать национальную и религиозную политику 

власти в  правление Екатерины II. Объяснять причины 

выступлений, имевших национальную направленность. 

Рассказывать об экономических районах и развитии 

экономики страны при Екатерине II, используя информацию 

учебника и карты. Сравнивать экономическую и социальную 

политику Петра I и  Екатерины II, выявлять общие черты и 

различия. Характеризовать положение российского 

крепостного крестьянства с привлечением материала книги 

А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Проводить анализ исторических документов (Жалованные 

грамоты дворянству и городам и др.) для выявления прав 

и  обязанностей дворянства и городского сословия. 

Участвовать в подготовке проекта «Известные 

предпринимательские династии» (в том числе на материале 

истории региона).Показывать на карте важнейшие торговые 

пути, местоположение крупнейших российских ярмарок. 

Показывать на карте территорию, раскрывать причины, ход, 

итоги, значение восстания под предводительством Е. И. 

Пугачева. Представлять характеристику Е.  И. Пугачева 

.Объяснять, в чем состояло влияние восстания под 

руководством Пугачева на внутреннюю политику, 

общественную жизнь. Сравнивать основные направления 

внешней политики России при Петре I и Екатерине II, 

выявлять черты сходства и различия. Систематизировать 

информацию о русско-турецких войнах второй половины 

XVIII в. (даты, участники, ключевые сражения, итоги). 

Давать характеристику личности и деятельности П.  А. 

Румянцева, А. В. Суворова, Ф.  Ф. Ушакова, Г.  А. 

Потемкина. Высказывать и обосновывать суждения о 

причинах побед русских войск. Рассказывать с опорой на 

карту об освоении новых территорий, присоединенных в 



ходе русско-турецких войн. Давать оценку итогам внешней 

политики и международному положению России в конце 

правления Екатерины II. Систематизировать информацию об 

участии России, наряду с  Австро-Венгрией и Пруссией, в 

разделах Речи Посполитой. 

8 Российская империя при 

Павле I 

Составлять характеристику (исторический портрет) Павла I. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Павла I, 

называть основные мероприятия. Давать оценку политике 

Павла в отношении дворянства и крестьянства на основе 

анализа документов (указы о престолонаследии, о 

«трехдневной барщине» и др.).Рассказывать об Итальянском 

и Швейцарском походах А.  В.  Суворова, действиях русской 

эскадры в Средиземном море (с привлечением материала 

курса всеобщей истории).Раскрывать причины заговора 

против Павла I 

9 Культурное пространство 

Российской империи в 

XVIII в.  

Характеризовать направления общественной мысли в 

России в XVIII в. Сравнивать идеи европейского 

Просвещения и общественные идеи в России в XVIII в., 

выявлять общие черты и особенности. Раскрывать значение 

понятий: барокко, рококо, классицизм, сентиментализм. 

Характеризовать основные стили и жанры художественной 

культуры, раскрывать их особенности на конкретных 

примерах. Составлять описание памятников культуры XVIII 

в. (в том числе региональных). Участвовать в подготовке 

проектов «Дворянская усадьба», «Быт крепостной деревни». 

Высказывать и обосновывать суждения об образе жизни, 

мировоззрении, жизненных ценностях дворянства, 

купечества, духовенства и крестьянства. Раскрывать 

предпосылки становления российской науки в XVIII в. 

Высказывать и обосновывать суждения о роли Академии 

наук, Московского университета в развитии российского 

образования и  науки. Характеризовать основные 

направления развития российской науки на конкретных 

примерах. Представлять характеристику личности и научной 

деятельности М.  В. Ломоносова .Представлять в виде схемы 

и характеризовать систему образования в России в конце 

XVIII в. Составлять описание Петербурга при Петре I и 

Екатерине II. Характеризовать творчество выдающихся 

архитекторов и художников, приводить примеры их 

произведений. Составлять описание памятников различных 

архитектурных стилей, построенных в XVIII в. в столицах и 

крупных городах (в  том числе в своем регионе), различать в 

них национальные и европейские традиции. Участвовать в 

подготовке проектов, посвященных выдающимся деятелям 

российской культуры XVIII в 

 Итоговое повторение по 

курсу 

Обобщать  исторические события и явления. Проходят 

тестирование. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Общее Из них на 



количество 

часов 

Диагностичес

кая работа 

самост. раб. 

1 Рождение  Нового мира 7   

2 Европа в век Просвещения 4   

3 Эпоха революций. 6   

4 Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. 

7 1  

5 Россия в эпоху преобразований 

Петра I  

16 1 1 

6 Россия при наследниках Петра: 

эпоха дворцовых переворотов 

6   

7 Российская империя при Екатерине 

II 

9 1 1 

8 Российская империя при Павле I 3   

9 Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.  

9  1 

 Диагностическая работа по курсу 1 1  

  68 5 3 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

1. Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020. — 77 с. 

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая история» 7 

класс.-  М., Просвещение, 2019. 

4. Карты по истории России. 

5. Карты по Новой истории.  

6. Аудиорассказы по Истории России. 

7. Аудиолекции по Новой Истории.  

8. Иллюстрации по новой истории и истории России. 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// http://school-collection.edu.ru 

10. Федеральный 

портал школьных цифровых образовательных ресурсов// .http://fcior.edu.ru/  А.А.Данилов, Л.Г. 

Косулина История России: конец XVI – XVIII век 7 класс.- М., Просвещение, 2011 г. 

11. Издательство 

«Просвещение»  http://www.prosv.ru/assistance/umk/history-torkunov.html 

12. Журавлева О. Н. 

История России. Поурочные рекомендации. 8 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015. — 191 с. 

13. История России. 8 

класс. Учебник для общебразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1/(А.А. Данилов, Н.М. Арсеньев, И.В. 

Курукин, А.Я. Токарева) под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2016. – 111 с.: ил., карт. 

14. История России. 8 класс. Учебник для общебразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2/(А.А. 

Данилов, Н.М. Арсеньев, И.В. Курукин, А.Я. Токарева) под ред. А.В. Торкунова.- М.: 

Просвещение, 2016. – 128 с.: ил., карт. 

 

 

Система оценивания 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.prosv.ru/assistance/umk/history-torkunov.html


Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

  раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

  изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.;  

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении 

задания в новой учебной ситуации;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

 Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, 

участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

  в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;  

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения;  

 допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

  допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

  изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная;  

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 

применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто главное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и 

выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Календарно-тематическое планирование по истории,  8 класс 

№ Тема 8 А 8 Б 

Рождение Нового мира 

1 Мир к началу XVIII в.   

2 «Европейское чудо»: индустриальные революции, 

капитализм 

  

3 Эпоха Просвещения: новые взгляды, веротерпимость, 

космополитизм *Мораль и нравстенность 

  

4 Поиски путей модернизации. Национальные идеи   

5 Новый облик Европы   



6  Мир художественной культуры Просвещения .   

7 Международные отношения в XVIII веке: войны и 

революции 

  

Европа в век Просвещения 

8 Англия на пути к индустриализации   

9 Франция при Старом порядке   

10  Германские земли в XVIII веке. §10   

11 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке   

Эпоха революций 

12 Английские колонии в Северной Америке   

13 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов 

Америки 

  

14 Французская революция XVIII века.    

15 Якобинская диктатура. Итоги революции.   

16 Европа в годы Французской революции   

17 Обобщение по теме : «Эпоха революций»    

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

18 Османская империя. Персия *Культура ислама   

19 Индия. Крушение империи Великих монголов *Культурные 

традиции бууддизма 

  

20 Китай. Изоляция страны от внешнего мира   

21 Япония на пути модернизации: насильственное «открытие» 

«закрытой»  страны 

  

22 Колониальная политика европейских держав в XVIII веке   

23 Обобщение знаний по теме: «Традиционные общества 

Востока». . 

  

24 Диагностическая работа по курсу «Новая история»   

Россия в эпоху преобразований Петра I  

25 У истоков российской модернизации   

26 Россия и Европа в конце XVII века   

27 Предпосылки петровских реформ   

28 Начало правления Пера I   

29 Великая Северная война   

30 Полтавская «виктория». Итоги Северной войны   

31 Реформы  управления Пера I.    

32 Экономическая политика Пера I   

33 Российское общество в петровскую эпоху *Семья , дом, 

семейные традиции. 

  

34 Церковная реформа. *Положение традиционных конфессий.   

35 Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. 

  

36 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

*Культура поведения человека. Работа над проектом. 

  

37 Повседневная жизнь и быт при Петре I.   

38 Народы России в Петровскую эпоху.**. Коренные народы 

Приморья Удэгейцы: хозяйство, быт, верования, культура. 

  

39 Значение петровских преобразований в истории страны. ** 

Коренные народы Приморья. Нанайцы: хозяйство, быт, 

верования, культура.  

  

40 Повторительное обобщение по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I». Диагностическая работа 

  



Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов  

41 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия.   

42 Эпоха дворцовых переворотов 1725-1762 гг.   

43 Внутренняя политика и экономика 1725-1762 гг.   

44 Внешняя политика России 1725-1762 гг.   

45 Национальная и религиозная политика 1725-1762 гг. 

*Религиозные ритуалы, обычаи. Самостоятельная работа 

  

46 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия при 

наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов». Тест.  

  

Российская империя при Екатерине II  

47 Россия с системе международных отношений.   

48 Внутренняя политика Екатерины II.   

49 Экономическое развитие России при Екатерине II.   

50 Социальная структура российского общества во второй 

половине XVIIIвека 

  

51 Восстание под предводительством Е.И.Пугачевым.   

52 Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II. ** Коренные народы Приморья. Орочи: 

хозяйство, быт, верования, культура. 

  

53 Внешняя политика Екатерины II.   

54 Начало освоения Новороссии и Крыма.    

55 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Российская 

империя при Екатерине II». Диагностическая работа 

  

Российская империя при Павле I  

56 Внутренняя политика Павла I.   

57 Внешняя политика Павла I.   

58 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия при 

Павле I».  

  

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке.  

59 Общественная мысль, публицистика, литература.   

60 Образование в России в XVIIIвеке.   

61 Российская наука и техника  в XVIIIвеке.    

62 Российская архитектура XVIII века.   

63 Живопись и скульптура.   

64 Музыка и театральное искусство.   

65 Народы России в XVIII веке. **Пребывание экспедиции 

Ж.Лаперуза  1787 г.  Приморье. Самостоятельная работа. 

  

66 Перемены в повседневной жизни российских сословий. 

*Семейные ценности.  

  

67 Диагностическая работа по курсу «История России»   

68 Повторительное обобщение по теме: «Культурное 

пространство Российской империи в XVIII веке». 
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