


   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Настоящая рабочая программа по истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24 п.Бира»  

разработана на основании нормативно – правовых документов:  

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

● Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении  в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

● Приказом Минобрнауки России от 17.122010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;   

● Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

● Приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

● Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”;  

● Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 “О рабочих программах учебных предметов”;  

● Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 г. № 03-20- 1587/16- 

0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов».  

  Рабочая программа по истории для 8-го класса составлена в соответствии с основными 

положениями ФГОС ООО на основе авторской программы  по Истории России к предметной 

линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в 

основной школе (8 классы)., М: Просвещения, 2018 г., А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина «Всеобщая история» под редакцией  А. А. Искнендерова, 8 класс, М.,  

«Просвещение», 2018 г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.   

Программа  по истории  в 8 классе определяет следующие цели: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками работы с 

различными источниками исторической информации; 



- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 

и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к представителям других 

народов и стран. 

       Задачи: 

- сформировать представления об основных этапах всеобщей и отечественной истории и вкладе 

России в прогрессивное развитие человечества; 

- развивать умения и навыки самостоятельного поиска научных знаний, работы с историческим 

материалом; 

- воспитывать чувство гордости и любви к своей Родине; 

- сформировать гражданскую позицию учащихся. 

 

    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

       Курс истории общего образования является частью концентрической системы исторического 

образования. Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 

общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 

изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 

ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах  

изучение истории ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

       Основные содержательные линии рабочей программы в VIII классах реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом 

психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции 

рабочая программа устанавливает примерное распределение учебного времени. 

       Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

для обязательного изучения учебного предмета История Историю России и Всеобщую историю в 



8 классе 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. В рабочей программе, в соответствии с 

учебным планом отведено на Всеобщую историю – 28 часов и на историю России – 40 часов.  

      

 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох и 

складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   История в 8 классе является одним из этапов исторического 

образования на ступени основного общего образования. В связи с этим уровень подготовки 

выпускника  должен  соответствовать федеральными образовательными стандартами основного 

образования и способствовать  в дальнейшем успешной сдаче ГИА по истории, для тех 

учащихся, которые выберут данный предмет для сдачи экзамена по выбору.  

    

       ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

       Формы организации образовательного процесса. Форма организации образовательного 

процесса предполагает такие виды учебных занятий, как урок и практические занятия. 

Разнообразные формы обучения  позволят раскрыть разделы, темы курса, применить 

взаимосвязанные учебные умения и навыки на практике. Они позволят сформировать у 

обучающихся системные знания и личностные качества,  мировоззрение. Система форм 

обучения включает в себя коллективные, групповые и индивидуальные занятия, в ходе которых 

организована коллективная и индивидуальная деятельность учащихся, выполняющая  

интегрирующе-дифференцирующую функцию. Реализация учебной программы планируется при 

проведении таких типов урока, как урок изучения нового материала, комбинированный, 

контрольно-обобщающий уроки. 

       Технология обучения. 

-технология традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и 

организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 

умений и навыков; 

-технология дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса;  

-технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

-личностно-ориентированные технологии обучения; 

-технология индивидуализации обучения; 

-информационно-коммуникационные технологии. 

       Механизмы  формирования ключевых компетенций.  

Ключевые компетенции направлены на получение знаний, умение решать проблемы, 

организовывать свои приемы получения знаний, на поиск информации, умение работать с 

документами, на сотрудничество в группах и адаптацию в современном обществе. 

Формирование учебно-познавательных компетенций предполагается осуществлять через 



использование компьютерных технологий и средств, а также проектную деятельность. 

Формирование коммуникативных компетенций связано с организацией работы в группах, 

умением выступать с докладами, сообщениями, с умением вести диалог, находить компромиссы. 

Информационные компетенции предполагается формировать через самостоятельную работу с 

различными источниками информации: учебниками, словарями, картами, атласами и т.д., через 

организацию самостоятельной работы с учетом возрастных  особенностей  и умственных 

способностей обучающихся. Формирование здоровьесберегающих компетенций связано с  

использованием  индивидуальных средств и методов обучения. Коммуникативные компетенции 

формируются в ходе организации самостоятельной и индивидуальной работы, самоконтроль, 

устные ответы, сообщения.          Формирование ценностно-смысловых компетенций связано с 

осуществлением индивидуальной и творческой деятельностью при работе на уроке и во 

внеурочное время при выполнении творческих заданий (сочинение, презентация). 

       Виды и формы контроля: 

       Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

       Виды контроля: предварительный, текущий, тематический,  итоговый. 

        Требования к работе по предмету в соответствии с подготовкой к ГИА 

- использование заданий, направленных на развитие такого умения, как определение 

хронологической последовательности исторических событий и явлений. Сформированность 

данного умения требует широкого круга знаний, достаточно высокого уровня представлений об 

историческом процессе, логического мышления; 

- выработка навыков работы с историческими источниками (документами, воспоминаниями, 

материалами из исследований известных историков и т.д.). Подобные задания включены во все 

части экзаменационной работы. Для их выполнения необходимо хорошо владеть историческим 

материалом в целом, уметь по отдельным характерным признакам определить искомое событие, 

время, имя и т.д. Особое внимание уделить заданиям  типа С1-С4, которые представляют собой 

комплекс, состоящий из фрагмента исторического документа и четырех заданий к нему;  

- при изучении отечественной истории следует уделить больше внимания вопросам культуры и 

быта по всем историческим периодам, истории общественной мысли, военной истории, 

эволюции крепостного права в России, социально-экономическому и политическому развитию 

Российской империи в начале ХХ века.         

       

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

       Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

       К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

- 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 изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 



- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- владение 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 изучения истории учащимися включают: 

- 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 5-9 классов по 

истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 



- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       На изучение  истории в 8 классе  отводится 68 часов (2 часа в неделю). На изучение истории 

Нового времени в 8 классе отводится 28 учебных часов (2 часа в неделю). На изучение истории  

России в 8 классе  отводится 40 учебных часов (2 часа в неделю). 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1800 – 1900 (28 ч.) 

       Рабочая программа по предмету История Нового времени 1800-1900 гг. уровня основного 

общего образования составлена на основе Примерной программы по истории (Примерные 

программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2018); - 

возможностей линии УМК по истории для 5-9 классов системы учебников «Просвещение» (А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «История Нового времени 1800-1900» для 8 класса. 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет обязательный 

минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру учебного материала и 

последовательность его изучения . 

       Планируемые результаты.  

Предметные: 1) 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; 2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 4) формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества 

на основе изучения исторического опыта России и человечества; 5) развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 



восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.    

       Содержание курса История Нового времени 1800-1900 гг. Введение. От традиционного 

общества к обществу индустриальному. Модернизация - обновление, изменение традиционного 

общества за счѐт заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для 

современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития 

капитализма. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение 

промышленного переворота.  

       ГЛАВА I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX В. - Индустриальная 

революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. Достижения 

Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее 

углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в 

Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. 

Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон 

Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие 

электрической энергии и способы еѐ использования. Революция в средствах связи. Развитие 

транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую 

систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Индустриальное 

общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной революции. 

Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение 

социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности 

аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и 

рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. 

Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность. Технический прогресс и повседневность. 

Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: 

бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. 

Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины нарастания открытий в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и 

достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для 

формирования нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом обществе. XIX век в зеркале художественных исканий. 

Литература Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и 

ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. 

Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 

герои Франции Э. Золя. Искусство XIX в. в поисках новой картины мира. Промышленный 

переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в европейской 

художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических противоречий между 

гармонично# личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. 

Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. 

Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. Критический 

реализм: Г. Курбе. Двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. 

Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. 



Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. 

Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и 

Нового Света. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве 

и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. Анархизм.  

       ГЛАВА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ Консульство и образование 

наполеоновской армии. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. Режим личной империи. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные 

войны консульства и империи. Французский 'гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в 

Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской 

империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация 

Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. Англия: сложный 

путь к величию и процветанию. Англия в первой половине XIX в. Противоречия и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и еѐ 

социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение 

революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение 

парламентского режима. Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ 

социального государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской империи. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому кризису. Промышленная революция 

продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход 

французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне 

революции 1848 г. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя.  Мировой промышленный 

кризис и его последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа 

революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное 

правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание.  Социальное 

недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона 

III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во 

Франции. Внешняя политика Второй империи. Германия: на пути к единству. Германский союз. 

Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и 

Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в 

Берлиненой власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская. Франкфуртский парламент. 

Поражение' революции. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм I и 

«железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди 

немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского 

союза. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 

революции. Национальные герои Италии - Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия 



и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для 

Наполеона III. Франкопрусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец 

Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и конец франкопрусской войне. 

Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской 

империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: 

бунт или подвиг парижан?  

       ГЛАВА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ. УСПЕХИ И 

ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА Германская империя в конце XIX -начале XX 

в. Борьба за место под солнцем. Пруссия во главе империи. Изменения в политическом 

устройстве объединѐнной Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления 

модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 

особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против 

социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка - прогрессивные для Европы социальные 

реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». 

Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Реформирование - неотъемлемая часть курса английского парламента. 

Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 

Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: 

«единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. 

Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический 

капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: третья республика. Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление 

темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика 

и еѐ политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие 

коррупции во власти. Социальные движения. Франция - колониальная империя. Первое светское 

государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время 

реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. 

Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое 

проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. 

Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. От Австрийской 

империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. 

Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции 

в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую 

монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрий. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя 

политика.  

       ГЛАВА IV. ДВЕ АМЕРИКИ США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США - страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка - 

увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер - идеал американца. Плантаторский 

Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над 

Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и 



вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического успеха США после 

Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США - 

президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. 

Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых 

дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя 

политика США на континенте и за его пределами. Латинская Америка в XIX -начале ХХ в.: 

время перемен. Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение 

освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в 

Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. 

Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котѐл» (тигль). 

Особенности католичества в Латинской Америке.  

       ГЛАВА V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX В. НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции 

стран Запада и Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль - западная техника». 

Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещѐнного» 

правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления 

государством. Новые черты экономического развития и социальной структуры общества. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Внешняя политика. Китай: 

сопротивление реформам. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация 

Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание 

ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Индия - 

«жемчужина Британской короны». Влияние Ост- Индской кампании на развитие страны. 

Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы насильственного разрушения 

традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного 

ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности» 

Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857-1859). 

Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. Африка: континент в эпоху 

перемен. Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском 

континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи 

Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Восстания 

гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.  

       ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX В. 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. - карта противостояния. Начало 

распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 

Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. 

Первые локальные империалистические войны. Балканские войны - пролог Первой мировой 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Пацифистское движение. Попытки Второго Интернационала отвернуть страны от политики 

гонки вооружений. Повторение по курсу Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация 



как фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 часов) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Раздел Общее кол-во 

часов. 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVIII век. (40 часов). 

1 Раздел 1. Россия в эпоху  преобразований Петра I. 12 

2 

 

Раздел 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых 

переворотов. 

6  

 

3 Раздел 3. Российская империя при Екатерине II. 9 

4 Раздел 4. Российская империя при Павле I. 3 

5 Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке 10 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1900 годы. (26 часов). 

1 Раздел 1. Становление индустриального общества  7 

2 Раздел 2. Строительство новой Европы.  8 

3 Раздел 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и 

проблемы индустриального общества 

5 

4 Две Америки 2 

5 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 3 

6 Международные отношения в конце XIX – начале XX века 1 

 Итого 68  

 

       Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса по истории 

В процессе изучения курса Новой истории обучающиеся должны овладеть умениями: 

- определять и объяснять понятия; 

- рассматривать общественные явления в развитии, в конкретной исторической обстановке, 

применяя принципы историзма; 

- уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, рассказе учителя, докладе и сообщении 

одноклассника, в письменном тексте, в документе; 

- раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, 

искусства; 

- анализировать исторические явления, процессы, факты; 

- обобщать, систематизировать полученную информацию; 

- давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и 

связей между ними; 

- осуществлять перенос знаний, решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта; 

- обладать коммуникативными умениями: владеть навыками устной и письменной речи, вести 

диалог, выступать с сообщениями, докладами, писать эссе;  

- определять цели своей деятельности и уметь представлять свои результаты;  

- осуществлять самоконтроль и самооценку; 

- работать с дополнительными источниками. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «История России» в 8 классе. 

История России (40 часов) 

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

Раздел 4. Россия в эпоху преобразований Петра 1. (14 часов) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория 

его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество.  

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

территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,Сибирь, 

Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.  

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 

империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.  

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

культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 



Раздел 5. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. (5 часов) 

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

европейских стран и России. 

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

Екатерина I. 

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

Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения 

в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая 

и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. 

Раздел 6. Российская империя в период правления Екатерины  II (11 часов) 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско -

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами 

и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция 



конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. 

Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая 

европейская держава. 

Раздел 7. Россия при Павле I. (2 часа) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

Раздел 8. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. (8 

часов) 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 

Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры 

и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.  

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История нового времени 1800 – 1900 годы. (28 часов) 
№ Дата Тема урока Ча

с 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля 

 

Дом. 

задание 

Тема  1. Становление индустриального общества.  (8 часов) 

1  Индустриальные 

революции: 

достижения и 

проблемы 

1 Развитие техники. Новые технологии. 

Капитализм свободной конкуренции 

Знать  основные черты капитализма. Уметь объяс-

нять причины и последствия экономических 

кризисов перепроизводства,  доказывать свою 

точку зрения. 

Проблемный вопрос: нужен ли 

обществу НТП, если он рождает 

средства массового уничтожения и 

эколо-гические проблемы? 

§ 1-2 

 2  Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности 

1 Социальная структура общества. 

Новые условия быта 

Знать изменения в положении социальных слоев. 

Уметь излагать суждения о причинах изменения 

социальной структуры общества, миграционных 

процессов, делать сообщения. Извлекать необ-

ходимую информацию из сообщений 

одноклассников 

Понятийный 

диктант, 

таблица 

§ 3 

3  Человек в 

изменившемся 

мире 

1 Технические изобретения, 

повседневная жизнь человека 

Знать как технические изобретения влияли на 

повседневную жизнь, досуг, моду, развлечения, 

продолжительность жизни людей. 

Беседа § 4 

4  Наука: создание 

научной картины 

мира 

1 Создание научной картины мира. 

Развитие образования 

Знать основные черты новой научной картины 

мира, уметь называть основные черты новой 

научной картины мира, представителей науки, 

публично выступать 

Сообщения, таблица § 5 

5  XIX век в зеркале 
художественных 

изысканий 

Литература. 

1 Основные художественные течения. 
Романтизм и критический реализм в 

литературе Натурализм.  

Знать, что индустриальная эпоха – время 
новаторских поисков художественных  средств  

выразительности, с помощью которых творцы 

искусства стремились  запечатлеть новую картину 

мира. Уметь рассматривать произведения 

искусства, оценивать их, вырабатывать 

собственное мнение 

Беседа § 6 

6  Искусство XIX 
века в поисках 

новой картины 

мира 

 Изобразительное искусство 
Скульптура Архитектура и 

градостроительство. Рождение кино. 

Познакомиться с развитием культуры XIX века. 
Выяснить какие общечеловеческие ценности 

оставили нам в наследство творцы искусства этой 

эпохи  

Беседа, составление таблицы § 7-8 

7  Либералы, консер-

ваторы, социали-

сты 

 

 

Консервативное и либеральное 

течения в общественно-политической 

жизни. Социалистические учения, 

марксизм 

Знать  особенности консервативных и ради-

кальных учений в обществе. Указывать причины 

их возникновения. Уметь решать познавательные 

задачи, актуализировать полученную 

информацию 

Беседа, составление таблицы § 9-10 

8  Становление 

индустриального 

общества 

 

 

 

Основные черты индустриального 

общества. Капитализм свободной 

конкуренции. Идейные  течения   в  

обществознании XIX в. 

Знать основные понятия и термины темы, уметь 

обобщать и систематизировать изученный 

материал 

тест с.79 

Тема 2. Строительство новой Европы  (8 часов) 



9  Консульство и 
образование 

наполеоновской 

империи 

1 Наполеон. Французский 
гражданский кодекс. 

Наполеоновская империя. 

Наполеоновские войны 

Знать основные черты режима Наполеона. Уметь 
называть причины завоевательных войн (показывать на 

карте), высказывать оценочные суждения исторической 

личности, работать с историческим документом 

сравнительный анализ § 11 
 

10  Разгром империи 

Наполеона 

Венский конгресс 

1 Итоги наполеоновских войн. 

Венский конгресс. Священный союз 

и европейский порядок. Решения 

Венского конгресса как основа 

новой системы международных 

отношений. 

Знать причины ослабления империи Наполеона, 

основные решения и последствия Венского конгресса. 

Уметь описывать условия в жизни империи, называть 

(показывать на карте) основные военные сражения, 

составлять таблицу 

вопросы § 12 

 

11  Англия: сложный 

путь к величию и 

процветанию 

1 Социально-экономические 

отношения и государственный 

строй. Общественные движения: 

чартисты, тред-юнионы 

Знать цели и результат чартистского движения; 

уметь называть и показывать на карте основные 

направления внешней политики; работать с исто-

рическим документом 

Проблемная беседа: почему чартист-

ское движение не переросло в 

революцию? 

§ 13 

12  Франция Бурбонов 

и Орлеанов: от 

революции 1830 г. 

к новому 

политическому 

кризису 

1 Промышленная революция. 

Изменения в составе французского 

общества. Июльская монархия.  

Сравнить политическое устройство Франции в 

период Реставрации и в период Июльской импе-рии. 

Какие изменения в политическую и экономическую 

жизнь Франции внесла Июльская монархия 

Проблемная беседа: какие изменения 

в жизнь Франции внесла Июльская 

монархия? 

§ 14 

13  Франция: 

революция 1848 г. 

и Вторая империя 

1 Революция 1848 г. Вторая 

республика. Режим Второй империи 

Знать характер политического устройства; причины 

политического кризиса, причины европейских 

революций, уметь устанавливать причинно-

следственные связи; решать познавательные задания 

Познавательное задание § 15 

14  Германия и Италия 

в первой половине 
XIX в. 

1 Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с Австрией 
за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и 

победа при Садове. Образование 

Северо-Германского союза. К. 

Кавур. Революционная 

деятельность Д. Гарибальди и 

политика Д. Мадзини. 

Национальное объединение 

Италии. 

Знать общие черты и различия национального 

объединения Германии и Италии; уметь устанав-
ливать причинно-следственные связи; делать вы-

воды и обобщения. Называть правителей и государст-

венных деятелей 

Проблемная беседа: как следует оце-

нивать чувство верноподданничества? 

§16-17  

15  Война, изменив-

шая карту Европы. 

Парижская 

Коммуна 

1 Франко-прусская война. Падение 

Второй империи. Третья 

республика во Франции. 

Завершение объединения Германии 

и провозглашение Германской 

империи. Парижская Коммуна 

Знать причины и последствия войны для Франции и 

Германии, мира в целом.  Уметь делать выводы и 

прогнозы возможного развития международных 

отношений 

Алгоритм военных действий §18 



16  Строительство 
новой Европы   

1 Социально-экономические 
отношения и государственный 

строй стран Европы ,причины из-

менений в политическом строе 

стран Европы 

Знать основные понятия и термины темы, уметь 
обобщать и систематизировать изученный материал 

тест с. 146 

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX - XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества. (5 часов). 

17  Германская 

империя в конце 

XIX – начале XX 

века. Борьба за 

место под солнцем 

1 Особенности индустриального 

развития. Либеральные реформы 

Знать государственное устройство; особенности инду-

стриализации; основные черты национализма; характер 

внешней политики. Уметь аргументировать и 

высказывать свою точку зрения, показывать на карте ко-

лонии 

Познавательные задания § 19 

18  Великобритания: 

конец Викториан-

ской эпохи 

1 Особенности экономического 

развития. Колониальные захваты 

Знать особенности развития капитализма в Англии; 

уметь показывать на карте колонии,  называть 

правителей и государственных деятелей 

сравнительная таблица § 20 

19  Франция: Третья 

республика 

1 Франция – светское государство. 

Коррупция государственного 

аппарата. Дело Дрейфуса. Движе-

ния протеста 

Реваншизм 

Знать  особенности развития капитализма; основные 

реформы. Уметь показывать на карте колонии. 

Называть правителей и государственных деятелей 

Задания с кратким ответом § 21 

20  Италия во второй 

половине XIX в. 

 

1 Конституционная монархия. 

«Национальное возрождение» сла-

вянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. 
Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. 

Внешняя политика. «Лоскутная 

империя» 

Знать особенности развития и характер внешней 

политики Италии, особенности развития Австро-

Венгрии. Уметь составлять таблицы, показывать на 

карте колонии. Называть правителей и государст-

венных деятелей 

таблица §22 

21  От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски 

выхода из кризиса 

1 Задания с кратким ответом §23 

Тема 4. Две Америки. (2 часа). 

22  США в XIX в. 

 

1 Гражданская война. Отмена рабства. 

Особенности экономического 

развития. Внешняя политика 

Знать особенности промышленного переворота, 

основу хозяйства Юга, основные этапы и итоги гра-

жданской войны, выявлять причины и последствия 

социальных противоречий; определять характер внешней 

политики США. уметь  показывать на карте места 

военных сражений 

вопросы § 24-25 

23  Латинская 

Америка 

1 Образование независимых 

государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный 

котел». 

Знать причины освободительного движения в 

колониях; особенности развития экономики региона; 

работать с картой 

Задания с кратким ответом § 26 

 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. (3 часа). 



24  Страны Востока в 
XIX в.: Япония и 

Китай 

1 Реформы Мэйдзи. «Открытие» 
Китая. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни обще-

ства. 

Знать причины реформ и их последствия. Уметь 
объяснять особенности экономического развития, 

описывать изменения в образе жизни общества, 

определять причины и характер внешней политики. 

Составлять сравнительную таблицу 

сравнительная таблица § 27-28 

25

26 

 Страны Востока в 

XIX в.: Индия и 

Африка 

2 Особенности колониального режима в 

Индии. Колониальные захваты в 

Африке 

Знать особенности развития стран Востока; Уметь 

делать сообщения, систематизировать материал, 

обобщать, делать выводы 

план «Социально-экономические и 

политические последствия 

колониального раздела Африки» 

§29-30 

Тема 6. Международные отношения в конце XIX - начале XX в. (1 час). 

27  Международные 

отношения в 

последней трети 

XIX в. 

1 Нарастание противоречий между 

великими державами и основные 

узлы противоречий. Тройственный 

союз. Франко-русский союз. Англо-

германское соперничество. 

Антанта. Империалистические 

войны. Балканские войны — пролог 

Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. II 

Интернационал против войн и по-

литики гонки вооружений 

Знать основные международные противоречия, 

уметь работать с картой, делать выводы на основе 

фактов 

вопросы § 31 

Повторение. (1 час). 

28  Итоговое 

повторение «Мир 

в XIX - начале   

XX вв.» 

1 Модернизация, революции и 

национально-освободительных 

движения. Империалистические 

войны 

Знать в чем заключается суть модернизации, что она 

стала главным содержанием этого времени, XIX век 

– век революций и национально-освободительных 

движений, но и время развития национализма, что 

создало основу для возникновения войн за передел 

мира. Уметь анализировать ист. явления, процессы, 

факты, определять и объяснять понятия 

тест  

 

История России – 40 часов 
№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока, тип урока 

 

Дат

а  

Кол-во 

часов 

Планируемая деятельность учащихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Вид  и 

форма 

контроля 

Элементы содержания 

образования 

 

Дом.за

дание  

Тема 1. Введение. (1 час) 

29 У истоков 

российской 

модернизации. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Характеризовать географическое и экономическое положение России на 

рубеже XVII—XVIII вв., используя историческую карту. Высказывать 

суждения о роли исторических знаний в формировании личности. 

Называть основные периоды зарубежной истории. Называть 

хронологические рамки изучаемого периода. Соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории. Использовать аппарат 

ориентировки при работе с учебником. Ставить и формулировать при 

поддержке учителя новые для себя задачи в познавательной деятельности. 

Беседа. Хронология и сущность нового 

этапа российской истории. 

Введен

ие. 



Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) 

30 Россия и Европа в 

конце XVIIвека. 

Урок усвоения 

новых знаний и 
умений. 

 1 Формулировать познавательную проблему и планировать способы 

её решения. Излагать результаты познавательной деятельности по теме 

урока при выполнении творческого задания. Использовать карту как 

источник информации. Актуализировать знания из кур- 
сов всеобщей истории, истории России. Выявлять причинно-

следственные связи исторических процессов. Находить на карте 

изучаемые объекты. Определять причинно-следственные связи 

исторических процессов. Определять значение исторических событий. 

Использовать сведения из исторической карты. Аргументировать ответ, 

опираясь на материалы параграфа. Актуализировать знания из курсов 

всеобщей истории и истории России. 

Выполнен

ие задания 

№4 из 

рубрики 
«Думаем, 

сравнивае

м, 

размышля

ем» на 

стр.13 

Усиление османской угрозы 

Европе. 

 Россия в борьбе с Турцией и 

Крымским ханством. Россия и 
Священная лига. 

Борьба Франции за господство в 

Европе. 

 Балтийский вопрос 

  

П.1; 

начать 

заполн

ение 
таблиц

ы 

«Совре

менник

и» 

31 Предпосылки 

Петровских реформ. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских преобразований. 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. Формулировать познавательную задачу. 

Привлекать межкурсовые, предметные знания. Определять проблемы 

социально-политического и экономического развития страны (с помощью 

учителя) 

Работа с 

историчес

ким 

документо

м на 

стр.18; 

выполнен

ие 

заданий к 

документу 

Причины и предпосылки 

преобразований (дискуссии по 

этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация 

как жизненно важная 

национальная задача.  

 

П.2; 

продол

жить 

заполн

ение 

таблиц

ы 

«Совре

менник

и» 

32 Начало правления 

Петра I. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Рассказывать о детстве Петра I. Объяснять причины и последствия 

борьбы за трон. Определять причинно-следственные связи событий и 

процессов. Давать оценку деятельности исторической персоны. 

Находить исторические объекты на карте. Использовать приёмы 

сравнительного анализа при аргументации собственных выводов и оценок. 

Выделять и кратко формулировать основные проблемы развития страны 

на основе обобщения материалов темы. 

Проверка 

знания 

изученны

х дат, 

понятий, 

терминов. 

Историчес

кий 

диктант. 

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.  

 

§ 3. 

 Эссе 

об 

одном 

дне 

работы 

Петра I 

на 

вервях 

в 

Голлан

дии. 

   

33 Великая Северная 

война 1700-1721 гг. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую карту 

в рассказе о событиях Северной войны. 

Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, 

используя историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. Применять ранее 

полученные знания. Находить на карте изучаемые объекты. Определять 

причинно-следственные связи исторических процессов 

 

Работа в 

группах: 

выполнен

ие 

заданий 

на стр.33 

из 
рубрики 

«Работаем 

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.  

§ 4 



с картой». 

34 Реформы 

управления Петра I. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Характеризовать важнейшие преобразования Петра 1 и си-

стематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность царских указов о единонаследии, по 

душной подати. 

Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских 

указов. Табели о рангах и др.) для характеристики социальной политики 
власти. 

Давать оценку итогов социальной политики Петра I.  

 

Работа с 

рубрикой 

«Запомин

аем новые 

слова» на 

стр. 40 

учебника; 
индивидуа

льные 

задания. 

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. 

§ 5 

35 Экономическая 

политика Петра I. 
Комбинированный 

урок. 

 1 Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. Формулировать познавательную задачу 
урока. Привлекать межкурсовые, предметные знания. Определять 

проблемы в экономическом развитии страны (с помощью учителя). 

Давать определение понятий, проясняя их смысл с помощью словарей, в 

том числе электронных. Использовать карту как источник информации. 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России. 

 

Дискуссия 

на основе 
отрывка 

из 

историчес

кого 

документа 

«Экономи

ческая 

политика 

Петра I» 

на стр. 47 

учебника. 

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. 

§ 6 

36 Российское 

общество в 

Петровскую эпоху. 

Урок применения 

ИКТ. 

 1 Устанавливать причинно-следственные связи экономического и 

социального развития страны. 

Объяснять, как изменилось положение социальных слоёв за годы 

правления Петра I.  

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. Формулировать познавательную задачу 

урока. 

Выполнен

ие задания 

№3 на стр. 

53 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравнивае

м, 

размышля

ем». 

Дворянское сословие. Города и 

горожане. Положение крестьян. 

Первая перепись податного 

населения («ревизия») 1718-1724 

гг. 

§ 7 

37 Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. 

Урок-беседа. 

 

 1 Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Составлен

ие 

развёрнут

ого плана 

по тексту 

параграфа 

на стр.55-

Упразднение патриаршества, 

учреждение синода. Положение 

конфессий.  

 

§ 8 



Систематизировать информацию в виде схемы 56 

38 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 

Раскрывать причины народных движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народные 

движения в России XVII в.». 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы. 

Составлен

ие 

таблицы 

«Народны

е 

движения 

в России 
XVII в.». 

Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Дело царевича Алексея.  

 

§ 9 

39 Перемены в 

культуре России в 

годы Петровских 

реформ. 

Урок 

самостоятельной 
работы. 

 1 Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе 

находящихся на территории края, города); характеризовать их назначение, 

художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной культуре 

XVII в. 

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях 
отечественной культуры XVII в., а также для участия в ролевых играх 

(например, «Путешествие по русскому городу XVII в.») 

Выполнен

ие 

заданий 

№1-3 из 

рубрики 

«Думаем, 
сравнивае

м, 

размышля

ем» на 

стр. 69 

учебника 

Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние 

культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. 

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.  

§ 10; 

задани

е №4 

на стр. 

69 

учебни
ка. 

40 Повседневная жизнь 

и быт при Петре I. 

Урок проектной 

деятельности. 

 1 Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

их последствия. 

 Описывать условия жизни и быта социальных групп. 

Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры, 

приводить примеры взаимодействия культур.  

Обосновывать суждение примерами параграфа. 

Составлять описание жизни и быта различных слоёв населения при Петре 

I. 

Анализировать и сопоставлять жизнь российского общества и 

зарубежного общества данного периода времени. 

Составлен

ие мини-

проектов 

на заранее 

выбранны

е темы из 

предложе

нных 

учителем 

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.  

 

§ 11 

41 Значение 

Петровских 

преобразований в 

истории страны. 

Урок-дискуссия. 

 1 Давать характеристику характеру Петровских преобразований. 

Уметь объяснять новые понятия и термины, изученные в ходе урока 

(«регулярное государство»). 

Объяснять успехи и неудачи преобразовательной деятельности Петра. 

Определять значение слов, понятий.  

Выполнен

ие 

заданий и 

ответ на 

вопросы 

Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований 

Подгот

овитьс

я к 

повтор

ению 



Аргументировать вывод материалами параграфами.  
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы. 

на стр.79 
учебника 

по 
теме 2. 

42 Повторение по теме 

«Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I» 
Урок применения 

полученных знаний и 

умений. 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития в XVII- начале 

XVIII в. России и государств Западной Европы.  

Высказывать суждения о значении наследия XVII- начале XVIII в. для 
современного общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России XVII- 

начале XVIII в. 

Тестирова

ние по 

типу ОГЭ. 

Основные положения изученной 

темы: факты, события, 

исторические личности, даты, 

понятия, термины. 

Индив

идуаль

ные 

задани
я. 

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

43-

44 

Эпоха дворцовых 

переворотов. 

Уроки усвоения 

новых знаний и 

понятий. 

 2 Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, 

их даты и участников. 

Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра I. 

Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны. 

Рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших 

сражениях и итогах войны 

Ответ на 

вопросы 

№1-5 на 

стр.90 

учебника; 

составлен

ие 

портретов 

изученны
х 

император

ов. 

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.  

§13-14; 

задани

е №2 

на 

стр.91 

из 

рубрик

и 

«Дума
ем, 

сравни

ваем, 

размы

шляем

»   

45 Внутренняя 
политика и 

экономика России в 

1725-1762 гг. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Рассказывать об экономическом развитии России, используя 
исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при 

Петре I и его наследниках. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в 

том числе с использованием материалов истории края). 

  

Вопросы 
и задания 

на стр.96 

учебника. 

 Система управления страной. 
Фаворитизм. Канцелярия тайных  

розыскных дел.  Укрепление 

позиций дворянства. 

Посессионные крестьяне. 

§15 

46 Внешняя политика 

России в 1725-1762 

гг. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России 

во второй четверти XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской 

империи во второй четверти XVIII в., места сражений в Русско-турецких 

войнах. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Составлен

ие 

развёрнут

ого плана 

параграфа

; 

составлен

Участие России в войне за 

польское наследство 1733-1735 гг. 

Семилетняя  война: причины, 

итоги. Русско-турецкая война 

1735-1739 гг. 

§16 



Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 
Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы. 

ие схем 
войн по 

заданному 

алгоритму

. 

47 Национальная и 

религиозная 

политика в 1725-
1762 гг. 

Урок проектной 

деятельности. 

 1 Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII в. 

Объяснять, с чем были связаны причины восстаний в Башкирии. 
Характеризовать религиозную политику государства в 1725-1762 гг. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Составлен

ие мини-

проектов 
на 

заданные 

темы. 

Национальная политика. 

Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других 
регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости 

по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

 

Подгот

овитьс

я к 
повтор

ению. 

48 Повторение по теме 
«Россия при 

наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых 

переворотов». 

Урок применения 

полученных знаний и 

умений. 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 
Характеризовать общие черты и особенности развития в 1725-1762 гг. 

России и государств Западной Европы.  

Высказывать суждения о значении наследия 1725-1762 гг. для 

современного общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России  эпохи 

дворцовых переворотов. 

Тестирова
ние по 

типу ОГЭ. 

Основные положения изученной 
темы: факты, события, 

исторические личности, даты, 

понятия, термины. 

Индив
идуаль

ные 

задани

я. 

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (9 часов) 

49 Россия в системе 

международных 

отношений. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Анализировать, с чем было связано изменение международных 

взаимоотношений в середине XVIII века. 

Объяснять, как развивались взаимоотношения России и Франции после 

Семилетней войны. 

Характеризовать торговые и культурные русско-английские связи в 

изучаемый период. 

Вопросы 

и задания 

на стр. 8 

учебника. 

Россия и Франция. Россия и 

Англия. Россия и Австрия. Россия 

и Пруссия. Россия и Швеция. 

Россия и Речь Посполитая. 

Отношения России  с Турцией и 

Крымом.  

§17 

50 Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II, сравнивать её с 

внутренней политикой Петра I. 

Объяснять «политику просвещённого абсолютизма», мероприятия, 

проводимые в духе данной политики. 

Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная грамота дворянству, 

Жалованная грамота городам и др.) 

Работа с 

документо

м на 

стр.14-15 

учебника. 

Внутренняя политика Екатерины 

II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в 

России. 

§18 

51 Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при 

Петре I и Екатерине II. 

Анализировать развитие промышленности и сельского хозяйства в годы 
правления Екатерины II. 

 

Составить 

сообщени

е о 

развитии 

транспорт

ных  

путей, 
торговли 

и 

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 

§19 



денежной 
системы. 

строя в экономике страны.  
Промышленность в городе и 

деревне. 

52 Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII 
века. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству 

и городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших слоев 

городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в 

том числе с использованием материалов истории края). 
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Выполнен

ие задания 

№1 на стр. 

25 

учебника 

«Золотой век» дворянства: льготы 

и поддержка со стороны 

Екатерины II. Расслоение 

крестьянства: зажиточные 

крестьяне, государственные, 
приписные и др.»Среднего рода 

люди». 

§20 

53 Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачёва. 
Урок применения 

ИКТ. 

 1 Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева. 

Раскрывать причины восстания и его значение. 
Давать характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, наряду с 

материалами учебника, дополнительные источники информации. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  

Формулировать познавательную задачу урока. 

Подготови

ть 

сообщени
я, 

презентац

ии о 

восстании 

Е.И.Пугач

ёва 

Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Влияние 

восстания на внутреннюю 
политику и развитие общественной 

мысли. 

§21 

54 Народы России. 

религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II. 

Урок проектной 

деятельности. 

 1 Характеризовать особенности национальной и религиозной политики 

Екатерины II. 

Объяснять значение толерантной религиозной политики в отношении 

мусульман. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  

Создание 

мини-

проектов. 

Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. 

Формирование кубанского 

казачества. 

Стр.32

-37 

55 Внешняя политика 

Екатерины II. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России 

в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких 

войнах. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Составлен

ие схем 

войн по 

заданному 

алгоритму

. 

Основные направления внешней 

политики Екатерины II. Русско-

турецкие войны. 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 

§22; 

подгот

овить 

сообще

ния о 

Ушако

ве и 

Суворо

ве. 

56 Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Составлен

ие 

развёрнут

ого плана 

по тексту 

на стр.52-

Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Поездка Екатерины II по 

Новороссии и Крыму. 

§23; 

подгот

овитьс

я к 

повтор

ению. 



Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 53 

57 Повторение по теме 

«Российская 

империя при 

Екатерине II» 

Урок применения 

полученных знаний и 

умений. 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития  России и 

государств Западной Европы в период правления Екатерины II.  

Высказывать суждения о значении наследия  Екатерины II для 

современного общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России  эпохи 

дворцовых переворотов. 

Тестирова

ние по 

типу ОГЭ. 

Основные положения изученной 

темы: даты, исторические события 

и личности. 

Индив

идуаль

ные 

задани

я  

Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 

58 Внутренняя 

политика Павла I. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Характеризовать основные мероприятия внутренней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе информации 

учебника и дополнительных источников. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Выполнен

ие 

заданий 

№1-2 на 

стр.63 

учебника 

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. 

§24 

59 Внешняя политика 

Павла I. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Характеризовать основные мероприятия внешней политики Павла I. 

Объяснять расхождения в мероприятиях внешней политики в отличии от 

Екатерины II. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 

Работа в 

группах: 

составлен

ие 

вопросов 

для 

взаимопро

верки. 

Выбор внешнеполитического 

курса. Покровительство 

Мальтийскому ордену. 

Итальянский и Швейцарский 

поход Суворова. 

§25 

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (9 часов) 

60 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также непосредственного наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

 

 

Подготовк

а 

сообщени

й на 

заданные 

темы. 

Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской 

общественной мысли, 

публицистике и литературе. 

Литература народов России в 

XVIII в. Первые журналы 

Стр.71

-77 

61 Образование в 

России в XVIII веке. 

Урок проектной 

деятельности. 

 

 1 Характеризовать направления государственных правителей в XVIII веке 

в отношении образования; 

Анализировать деятельность М.В.Ломоносова в становлении российской 

науки и образования. 

Объяснять значение открытия в России Московского университета. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Подготовк

а мини-

проектов 

на 

заданные 

темы. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся 

роль в становлении российской 

науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. 

Московский университет – первый 

российский университет.  

Стр.77

-81 



 

62 Российская наука и 

техника в XVIII 

веке. 

Урок работы в 

группах. 

 1 Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также непосредственного наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного края 

в XVIII в.». 

 

Подготовк

а 

вопросов 

для 

взаимопро

верки. 

Российская наука в XVIII веке. 

Академия наук в Петербурге. 

Изучение страны – главная задача 

российской науки. 

Стр.81

-86 

63 Русская архитектура 

в XVIII веке. 

Урок проектной 

деятельности. 

 1 Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и 

т. п.). 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 
 

 

Составлен

ие мини-

проектов. 

Русская архитектура XVIII в. 

Строительство Петербурга, 

формирование его городского 

плана.. Переход к классицизму, 

В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

 

Стр.86

-91 

64 Живопись и 

скульптура. 

Урок 

самостоятельной 
работы. 

 1 Высказывать и аргументировать оценки наиболее значительных 

событий и явлений, а также отдельных представителей отечественной 

истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и особенности исторического развития 
России и других стран мира в XVIII в. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Подготовк

а 

сообщени

й на 
заданные 

темы. 

Особенности развития живописи в 

XVIIIвеке. А.П.Антропов, И.П. и 

Н.И.Аргуновы. деятельность 

Боровиковского и Лосенко. 

Стр.91

-97 

65 Музыкальное и 

театральное 

искусство. 

Урок проектной 

деятельности. 

 1 Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и 

т. п.). 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 

 

Выполнен

ие 

заданий 

№1, 4 на 

стр.101 

учебника. 

Музыка и театр в европейской 

истории в XVIII веке. Иностранцы 

на русской сцене. Зарождение 

русского публичного театра. 

Первые композиторы и их музыка. 

Стр.97

-101; 

подгот

овить 

мини-

проект 

на 

выбран

ную 

тему. 



66 Народы России в 
XVIII веке. 

Перемены в 

повседневной 

жизни российских 

сословий. 

Урок применения 

ИКТ. 

 1 Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 
терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Создание 
презентац

ий на 

заданные 

темы. 

Русский народ. Калмыки. Народы 
Поволжья. Украинцы и белорусы. 

Жилище, одежда и питание 

российских сословий в XVIII веке. 

Досуг . 

Стр.10
1-112 

67 Наш край в XVIII 

веке. 

Региональный 

компонент. Урок-

беседа. 

 1 Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Подготовк

а 

сообщени

й и мини-

проектов 

о родном 

крае. 

Наш край в XVIII веке: изменения 

в социальном и экономическом 

облике края. Знаменитые люди 

малой родины. 

Подгот

овитьс

я к 

итогов

ому 

тестир

овани

ю. 

68 Итоговое 

тестирование за 

курс 8 класса. 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний. 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Выполнять контрольные тестовые задания по изученному периоду 

истории. 

Тестирова

ние по 

типу ОГЭ. 

Основные положения изученного 

курса истории: даты, личности, 

события, понятийный аппапрат. 

 

 

 
Основные события и даты 

8 класс 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696 г. совместно с Иваном V) 
1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 
1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 
1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 
1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 
1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 
1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 
1695, 1696 гг. — Азовские походы 
1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 
1700—1721 гг. — Северная война 
1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 
1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 
1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 



1708—1710 гг. — учреждение губерний 
1708 г. — битва при деревне Лесной 
27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 
1714 г. — указ о единонаследии 
27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 
1718—1720 гг. — учреждение коллегий 
1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 
1720 г. — сражение у острова Гренгам 
1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 
1722 г. — введение Табели о рангах 
1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 
1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 
1725—1727 гг. — правление Екатерины I 
1727—1730 гг. — правление Петра II 
1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 
1736—1739 гг. — русско-турецкая война 
1741—1743 гг. — русско-шведская война 
1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 
1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 
1755 г. — основание Московского университета 
1756—1763 гг. — Семилетняя война 
1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762—1796 гг. — правление Екатерины II 
1768—1774 гг. — русско-турецкая война 
26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 
21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 
1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 
1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 
1775 г. — начало губернской реформы 
1783 г. — присоединение Крыма к России 
1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 
1787—1791 гг. — русско-турецкая война 
1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 
1788—1790 гг. — русско-шведская война 
11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 



1791 г. — Ясский мир с Османской империей 
1796—1801 гг. — правление Павла I 
1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 
 Основные понятия и термины: 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. 
Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». 
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). 
Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 
Основные источники: 

Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. «Акт 
поднесения государю царю Петру I титула Императора Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества». Указы Петра I. Походные журналы 
Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и мемории. «Юности честное зерцало». «Слово на погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича. 
Газета «Ведомости». Переписка Петра I. «Гистория свейской войны». Записки и воспоминания иностранцев о России. Кондиции Анны Иоанновны. 
«Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Учреждение о губерниях. Жалованные грамоты дворянству и городам. Городовое положение. Манифест  о 
вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. Указы Емельяна Пугачёва. Кючук-Кайнарджийский мирный 
договор. Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Ясский мирный договор. Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Всякая всячина». 

«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева. 
Основные исторические персоналии: 

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. 
Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. 
Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, 
царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, 
Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г. 

Левицкий, М. В. Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, 
В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. 
Шубин, И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 

 

 

Литература: 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. 

«Просвещение», 2018 год; 

 Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1500-1800 гг.. 7 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. 

А.А.Искендерова ; М. «Просвещение», 2018 год. 
 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 
 Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1500-1800 гг. авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2012 г. 
 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 
 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  



  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 
 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 

1.Проектор 
2.Компьютер 
3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

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

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

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные 
программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  
12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 
13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 
15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 
16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

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

