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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Место  предмета  «История»  в  системе  школьного  образования  определяется  его  познавательным  и  мировоззренческим  значением,
воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей
во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем
социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и
общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно
и  творчески  применяющего  исторические  знания  и  предметные  умения  в  учебной  и  социальной  практике.  Данная  цель  предполагает
формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности
вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к
прошлому и настоящему Отечества.

Задачами изучения истории являются:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в

окружающем мире;
 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;
 воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  –  многонациональному  Российскому  государству,  в

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого
и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

 формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  в  учебной  и  внешкольной  деятельности,  в  современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль
«Введение в новейшую историю России»
8 КЛАСС



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в.
Введение 
Век Просвещения 
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж.

Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М.
Вольтера,  Ш.  Л.  Монтескье,  Ж.  Ж.  Руссо.  «Энциклопедия»  (Д.  Дидро,  Ж.  Д’Аламбер).  Германское  Просвещение.  Распространение  идей
Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов».

Государства Европы в XVIII в. 
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в

отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти.
Меркантилизм.

Великобритания  в  XVIII в. Королевская  власть  и  парламент.  Тори  и  виги.  Предпосылки  промышленного  переворота  в  Англии.
Технические  изобретения  и  создание  первых  машин.  Появление  фабрик,  замена  ручного  труда  машинным.  Социальные  и  экономические
последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм.

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия.
Германские  государства,  монархия  Габсбургов,  итальянские  земли  в  XVIII в. Раздробленность  Германии.  Возвышение  Пруссии.

Фридрих  II Великий.  Габсбургская  монархия  в  XVIII в.  Правление  Марии  Терезии  и  Иосифа  II.  Реформы  просвещенного  абсолютизма.
Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель.

Государства Пиренейского  полуострова. Испания:  проблемы внутреннего  развития,  ослабление  международных позиций.  Реформы в
правление Карла  III.  Попытки проведения  реформ в  Португалии.  Управление  колониальными владениями Испании и Португалии в  Южной
Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий.

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость 
Создание  английских  колоний  на  американской  земле.  Состав  европейских  переселенцев.  Складывание  местного  самоуправления.

Колонисты и индейцы.  Южные и северные колонии:  особенности  экономического  развития и  социальных отношений.  Противоречия между
метрополией  и  колониями.  «Бостонское  чаепитие».  Первый  Континентальный  конгресс  (1774)  и  начало  Войны  за  независимость.  Первые
сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне
и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о
правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости.

Французская революция конца XVIII в.
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина.

Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский
кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный
порядок управления». Комитет общественного спасения.  М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против
церкви,  новый  календарь.  Термидорианский  переворот  (27  июля  1794  г.).  Учреждение  Директории.  Наполеон  Бонапарт.  Государственный
переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции.

Европейская культура в XVIII в. 



Развитие  науки.  Новая  картина  мира  в  трудах  математиков,  физиков,  астрономов.  Достижения  в  естественных  науках  и  медицине.
Продолжение географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные
стили:  классицизм,  барокко,  рококо.  Музыка  духовная  и  светская.  Театр:  жанры,  популярные  авторы,  произведения.  Сословный  характер
культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.

Международные отношения в XVIII в. 
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721).

Династические войны «за наследство».  Семилетняя война (1756–1763).  Разделы Речи Посполитой.  Войны антифранцузских коалиций против
революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав.

Страны Востока в XVIII в. 
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи

Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии.  Утверждение британского владычества.  Китай.  Империя Цин в  XVIII в.:  власть
маньчжурских  императоров,  система  управления  страной.  Внешняя  политика  империи  Цин;  отношения  с  Россией.  «Закрытие»  Китая  для
иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.

Обобщение
Историческое и культурное наследие XVIII в.

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Введение
Россия в эпоху преобразований Петра I 
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце  XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача.

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований.
Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.

Экономическая  политика. Строительство  заводов  и  мануфактур.  Создание  базы  металлургической  индустрии  на  Урале.  Оружейные
заводы и корабельные верфи.  Роль  государства  в  создании промышленности.  Преобладание  крепостного  и  подневольного  труда.  Принципы
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о
рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление
налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).

Реформы  управления. Реформы  местного  управления  (бурмистры  и  Ратуша),  городская  и  областная  (губернская)  реформы.  Сенат,
коллегии,  органы надзора и суда.  Усиление централизации и бюрократизации управления.  Генеральный регламент.  Санкт-Петербург – новая
столица.

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных конфессий.
Оппозиция реформам Петра  I.  Социальные движения в  первой четверти  XVIII в.  Восстания в Астрахани,  Башкирии,  на Дону.  Дело

царевича Алексея.



Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под
Полтавой.  Прутский  поход.  Борьба  за  гегемонию  на  Балтике.  Сражения  у  м.  Гангут  и  о.  Гренгам.  Ништадтский  мир  и  его  последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.

Преобразования  Петра  I в  области  культуры. Доминирование  светского  начала  в  культурной  политике.  Влияние  культуры  стран
зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати.
Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге.
Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства.  «Юности
честное  зерцало».  Новые формы общения  в  дворянской среде.  Ассамблеи,  балы,  светские  государственные праздники.  Европейский стиль  в
одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.
Россия после Петра I. Дворцовые перевороты
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. Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война
с Османской империей.

Россия  при  Елизавете  Петровне. Экономическая  и  финансовая  политика.  Деятельность  П.  И.  Шувалова.  Создание  Дворянского  и
Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и
внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740–1750-х
гг. Участие в Семилетней войне.

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г.
Россия в 1760–1790-х гг. 
Правление Екатерины II и Павла I 
Внутренняя  политика  Екатерины  II. Личность  императрицы.  Идеи  Просвещения.  «Просвещенный  абсолютизм»,  его  особенности  в

России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства.  Начало
выпуска  ассигнаций.  Отмена  монополий,  умеренность  таможенной  политики.  Вольное  экономическое  общество.  Губернская  реформа.
Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Положение  сословий.  Дворянство  –  «первенствующее  сословие»  империи.  Привлечение
представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского
купечества в налоговой сфере и городском управлении.

Национальная  политика  и  народы  России  в  XVIII в.  Унификация  управления  на  окраинах  империи.  Ликвидация  гетманства  на
Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в
Россию. Расселение  колонистов  в Новороссии,  Поволжье,  других регионах.  Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и
нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни
крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного
строя в экономике страны.



Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный
труд.  Привлечение  крепостных  оброчных  крестьян  к  работе  на  мануфактурах.  Развитие  крестьянских  промыслов.  Рост  текстильной
промышленности:  распространение  производства  хлопчатобумажных  тканей.  Начало  известных  предпринимательских  династий:  Морозовы,
Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и
др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России
во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и
антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и
развитие общественной мысли.

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к
Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством.
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание
Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния
в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и
третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко.

Россия  при  Павле  I.  Личность  Павла  I и  ее  влияние  на  политику  страны.  Основные  принципы  внутренней  политики.  Ограничение
дворянских привилегий.  Укрепление  абсолютизма  через  отказ  от  принципов  «просвещенного  абсолютизма»  и  усиление  бюрократического  и
полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по
отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта
1801 г.

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

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных
крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».

Русская культура и культура народов России в  XVIII в.  Развитие новой светской культуры после преобразований Петра  I. Укрепление
взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской
художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за
рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции.

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в
области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова.
М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования.



Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в
Санкт-Петербурге  и  Москве,  Института  бла-  городных  девиц  в  Смольном  монастыре.  Сословные  учебные  заведения  для  юношества  из
дворянства. Московский университет – первый российский университет.

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и
других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в
обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли.

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного
портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.

Наш край в XVIII в. 
Обобщение

Новая история  19 век  для 8 класса
на 2023 – 2024  учебный год

№
п/
п

Тема урока К-
во
ча
со
в

Дата
проведения

Содержательная часть урока Основные виды деятельности учащихся Дом
ашн

ее
зад.пла

н
факт



РАЗДЕЛ 1. Новая история. 27 часов
Глава 1.Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 6 часов

Предметные УУД:
Научатся определять термины: Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм (общество свободной конкуренции), 
монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн Научатся 
определять термины: Традиционное общество;  индустриальное общество, модернизация, эшелоны капитал. развития; индустриализация; 
индустриал. революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; гражданское общество.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. : самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения задач
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное 
мнение и позицию. допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 
позицию партнера в общении и взаимодействии
 Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. ставят 
учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач. Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний

1 От традиционного 
общества к обществу 
индустриальному

1 Процесс перехода к индустриальному 
обществу в западных странах. Процесс
модернизации в странах Запада и 
Востока.Проблемы, порождаемые 
модернизацией.

Изучат и поймут процесс модернизации, 
научатся отличать его от процесса 
индустриализации.  Овладеют понятиями 
«Эшелоны модернизации». Научатся 
выделять и понимать проблемы, порождённые 
прогрессом

Стр.
5-7

2 Индустриальные 
революции: 
достижения и 
проблемы.

1  Индустриальные революции: 
достижения и проблемы. Завершение 
промышленного переворота. 
Многоплановость преобразований в 
жизни людей 19 века: изменения в 
транспорте, связи, быту. Две эпохи 
развития капитализма: всободная 
конкуренгция и монополизм.

Научатся объяснять термин: «промышленный 
переворот», поймут и научатся объяснять 
явление  монополизации экономики.

&&
1-2

3 Индустриальное 
общество: новые 

1 Эмиграция – спутница капитализма. 
Лишние люди. Исчезновение 

Научатся определять термины: Социальная 
структура общества, аристократия, буржуазия, 

& 
3,4



проблемы и новые 
ценности.

сословий. Формирование классов. 
Средний класс. Новая и старая 
аристократия. Женская 
дискриминация. Движение за 
уравнения в правах.

средний класс, наемные рабочие, эмиграция, 
эмансипация.

4 Входная контрольная 
работа

Цель входных контрольных работ – 
определить степень устойчивости 
знаний обучающихся,

 Выяснить причины потери знаний за летний 
период и наметить меры по устранению 
выявленных пробелов в процессе повторения 
материала прошлых лет.

5 Человек в 
изменившемся мире 
материальная 
культура и 
повседневность

Эмиграция – спутница капитализма. 
Лишние люди. Исчезновение 
сословий. Формирование классов. 
Средний класс. Новая и старая 
аристократия. Женская 
дискриминация. Движение за 
уравнения в правах.

Научатся определять термины: Социальная 
структура общества, аристократия, буржуазия, 
средний класс, наемные рабочие, эмиграция, 
эмансипация.

6 Наука: создание 
научной картины 
мира XIX в.

XIX век в зеркале 
художественных 
исканий. Литература

1
Причины быстрого развития физики. 
Рентгеновские лучи. Микробиология. 
Успехи медицины. Развитие 
образования. Развитие искусства.

Развитие образования. Развитие 
искусства.

Научатся определять термины: Научная 
картина мира, связь науки и производства. 
Поймут и научатся выделять характерные 
черты стилей: романтизма, реализма, 
натурализма, критического реализма, 
импрессионизма, постимпрессионизма.

&5-
6

7 Искусство: в поисках 
новой картины мира

1 Литература и искусство Нового времени 
Романтизм, критический реализм, нату-
рализм, импрессионизм постимпрес-
сионизм, карикатура. Называть основные 
направления художественной культуры, 
представителей культуры

Исследовательская п.7-8



8 Либералы, 
консерваторы и 
социалисты: какими 
должны быть 
общество и 
государство.

Идейные течения. Консерватизм. 
Либерализм. Социализм. Социалисты-
утописты.Анархизм. Коммунизм.

Научатся определять термины и 
классифицировать по характерным чертам 
политические идеологии: либерализм, 
неолиберализм, консерватизм, 
неоконсерватизм, социализм, утопический  
социализм, марксизм, социал-реформизм, 
анархизм.

&&
9-10

9 Повторительно-
обобщающий урок 
по теме: 
«Становление 
индустриального 
общества»

1 Урок повторения и систематизации 
знаний.  Основные вопросы для 
повторения:
Процесс перехода к индустриальному 
обществу в западных странах. 
Проблемы, порождаемые 
модернизацией. Исчезновение 
сословий. Формирование классов. 
Средний класс. Новая и старая 
аристократия. Причины быстрого 
развития физики. Успехи медицины. 
Развитие образования. Развитие 
искусства  Идейные течения. 
Консерватизм. Либерализм. 
Социализм. Социалисты-утописты. 
Анархизм. Коммунизм.

. Учащиеся научатся ставить и 
формулировать проблемы и цели урока; 
усовершенствуют навыки устной и 
письменной речи, в том числе творческого и 
исследовательского характера

нет

Глава 2.Строительство новой Европы 9 часов

Метапредметные УУД:
Познавательные:  используют  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  и  схемы,  для  решения  познавательных  задач.
Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения поставленных задач
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане. Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
оценивают правильность выполнения действия



Личностные УУД:
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им. Проявляют доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им. Осмысливают гуманистические традиции и 
ценности современного общества
10 Консульство и 

образование 
наполеоновской 
империи.

1 Основные понятия Франции после 
Великой революции: «Свобода! 
Равенство! Собственность!» 
Провозглашение Наполеона 
императором. Завоевательные войны. 
Гражданский кодекс Наполеона.

Научатся понимать и объяснять термины 
«Консульство», научатся давать объяснение и 
оценку переходу от республиканского строя к 
монархическому.

&11

11
12

Разгром империи 
Наполеона. Венский 
конгресс.

2  «100 дней» Наполеона,  Венский 
конгресс,  Священный союз, система 
европейского равновесия

Научатся понимать и объяснять  термин: 
«100 дней» Наполеона,  Познакомятся с 
событиями: Венский конгресс,  Священный 
союз, научатся давать им оценку.

&12

13 Англия: сложный 
путь к величию и 
процветанию

1 Билль о  реформе. Чартистское 
движение. Англия – мастерская мира. 
Начало викторианской эпохи. 
Внешнеполитические интересы 
Англии.

Научатся определять термины: Викторианская
эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, 
тред-юнионы,  Парламентская монархия. 
Научатся анализировать историческую эпоху,
давать ей оценку.

&13

14 Франция Бурбонов и 
Орлеанов: от 
революции 1830г. к 
новому 
политическому 
кризису.

1 Промышленная революция во 
Франции. Буржуазная монархия во 
Франции. Июльская революция 1830. 
Кризис Июльской монархия. 
Восстания ткачей.

Научатся определять термины: 
Конституционно-монархический режим, 
Июльская монархия, бланкизм
Учащиеся осмыслят гуманистические 
традиции и ценности современного общества. 
Усовершенствуют навыки извлечения 
информации из  документов.

&14

15 Франция: революция 
1848г. и Вторая 
империя.

1 Причины революции в о Франции. 
«Весна народов»  - революции 1848-
1849 гг.
Наполеон III: «Империя – это мир». 
Внешняя политика Франции.

Научатся определять термины: Вторая 
республика, Вторая империя, авторитарный 
режим. Познакомятся с   основными 
событиями  внешней политики Фрации, 
усовершенствуют навыки работы  с    картой.

&15

16 Германия: на пути к 
единству. «Нужна ли 
нам единая и 
неделимая Италия?»

1 Причины экономических и 
политических проблем Германии и 
Италии.
 Революция 1848 года в Германии. 
Оъединительная политика Бисмарка.

Научатся определять термины: юнкер, 
радикал, ландтаг, карбонарий.
Научатся делать сравнительный анализ 
причин революционных событий в Германии и
Италии. Усовершенствуют навыки  работы с 
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Проблемы Италии в 1 половине 19 
века. Усиление Сардинского 
королевства. К.Кавур и объединение 
«сверху». Дж. Гарибальди и 
Объединение  «снизу»..

картой.

17 Война, изменившая 
карту Европы. 
Парижская коммуна.

1 Завершение объединения Германии – 
Франко-прусская война. Крах 
политики НаполеонаIII. Буржуазная 
правительство у власти. Первая 
пролетарская революция в Европе – 
Парижская Коммуна.

Научатся определять термины: Мобилизация, 
оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, 
реваншизм. Усовершенствуют навыки  
работы с картой.
Усовершенствуют навыки извлечения 
информации из  документов
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18 Повторительно-
обобщающий урок 
«Строительство новой
Европы».

1 Урок повторения и обобщения. 
Изменившаяся карта Европы.

Получат опыт формулирования своего ответа 
во время  фронтальных выступлений. 
Усовершенствуют навыки извлечения 
информации из  текста учебника и 
иллюстративного материала. 
Усовершенствуют навыки  работы с картой.

нет

Глава 3.Страны Западной Европы на рубеже XIX - XX вв. 5 часов

Метапредметные УУД:
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 
принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные способы их 
решения.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером
Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни
19 Германская империя в

конце XIX – начале 
XX в.

1 Развитие Германской 
промышленности после объединения. 
Модернизация. Монополизм. Борьба 
за рынки сбыта. Подготовка империи к
большой войне.

Научатся определять термины: 
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, 
антисемитизм,  Тройственный союз. 
Усовершенствуют навыки  работы с картой. 
Усовершенствуют навыки  работы с 
документами.
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20 Великобритания: 
конец Викторианской 
эпохи.

1 Развитие монополистического 
капитализма. Двухпартийная 
парламентская система. Избирательная
реформа. Рабочее движение в Англии. 
Проблема Ирландии.

Научатся определять термины: Колониальный
капитализм, Антанта, гомруль, доминион. 
Усовершенствуют навыки  работы с картой. 
Усовершенствуют навыки  работы с 
документами.

&20

21 Франция: Третья 
республика.

1 Франция после поражения в войне с 
Пруссией. Вывоз капитала. 
Монополизм в экономике. Рабочее 
движение. Антисемитизм во Франции. 
Создание колониальной империи.

Научатся определять термины: 
Государственные займы, ростовщический 
капитализм, Третья республика, радикал, 
атташе, коррупция.   Усовершенствуют 
навыки  работы с картой. Усовершенствуют 
навыки  извлечения информации из 
документов.

&21

22 Италия: время реформ
и колониальных 
захватов.

1 Экономические проблемы Италии. 
Развитие монополизации.Эмиграция. 
Внешняя политика Италии. Между 
Тройственным союзом и Антантой.

Научатся определять термины: 
Государственный сектор в экономике, «эра 
Джолитти. Усовершенствуют навыки  работы 
с картой. Усовершенствуют навыки  работы с 
документами и научатся извлекать максимум 
информации из иллюстративного материала 
учебника.
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23 От Австрийской 
империи к Австро-
Венгрии: поиски 
выхода из кризиса.

1 Революция 1848 года в Австрийской 
империи. Австро-Венгрия.

Научатся объяснять термины: Национально- 
освободительное движение, двуединая 
монархия. Усовершенствуют навыки  работы 
с картой. Усовершенствуют навыки  работы с 
документами и научатся извлекать максимум 
информации из иллюстративного материала 
учебника.
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Глава 4.Две Америки. 3 часа
Метапредметные УУД:
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 
принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное 
мнение и позицию, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).



Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир 
в единстве и разнообразии народов, культур, религий

24 США в XIX веке: 
модернизация, отмена
рабства и сохранение 
республики.

2 Противоречия между экономическими
системами северных и южных штатов. 
Восстание Дж. Брауна. Аболиционизм.
Война Севера и Юга. Отмена рабства. 
Истоки трудолюбия американцев. 
Монополизация. Рабочее движение. 
Внешняя экспансия.

Изучат и научатся объяснять термины 
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, 
конфедерация, Гражданская война
Олигархия, резервация. Усовершенствуют 
навыки  работы с документами и научатся 
извлекать максимум информации из 
иллюстративного материала учебника. 
Усовершенствуют навыки  работы с картой.

&&
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25 Латинская Америка в  
XIX – начале XX в.: 
время перемен.

1 Особенности развития Латинской 
Америки. .Борьба за независимость. 
Слабость государств. Каудилизм – 
путь к нестабильности.

Предметные:
Изучат и научатся объяснять  термины: 
Каудильизм, авторитарный режим.  
Усовершенствуют навыки  работы с 
документами и научатся извлекать 
информацию из иллюстративного материала 
учебника. Усовершенствуют навыки  работы с
картой.
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Глава 5.Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 4 часа

Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному процессу; понимают необходимость
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний
26 Япония на пути к 

модернизации: 
«восточная мораль – 
западная техника».

1 Насильственное   «открытие» 
Японии. Усиление 
противоречий. Свержение 
власти сёгуна.  Реформы. 
Модернизация 
«сверху».Монополизация. 
Европейское образование и 

Поймут и научатся объяснять термины: Сегунат, 
самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи.  
Усовершенствуют навыки  работы с документами
и научатся извлекать максимум информации из 
иллюстративного материала учебника. 
Усовершенствуют навыки  устной речи. 
Усовершенствуют навыки работы с картой.
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японское воспитание. Борьба за 
рынки сбыта.

27 Китай традиции 
против модернизации.

1 «Открытие» Китая. Опиумные 
войны. Движение тайпинов. 
Иностранное вмешательство в 
жизнь Китая.  « Китайский 
пирог» и иностранный 
державы. Компрадоры. 
Слабость власти Цыси. 
Восстание ихэтуаней.

Учащиеся  научатся объяснять термины:  
«компрадоры»,  тайпины, ихэтуани. 
Усовершенствуют навыки  работы с документами
и научатся извлекать максимум информации из 
иллюстративного материала учебника. 
Усовершенствуют навыки  работы с картой
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28 Индия: 
насильственное 
разрушение 
традиционного 
общества.

1 Британская колонизация. 
Индустриализация. Разрушение
сельской общины. Восстание 
сипаев. Создание ИНК.

Научатся определять термины: Сипаи, «свадеши»,
индийский Национальный Конгресс. Учащиеся 
поймут причины отсталости Индии. 
Усовершенствуют навыки  работы с текстом 
учебника,  научатся извлекать максимум 
информации из иллюстративного материала 
учебника. Усовершенствуют навыки  работы с 
картой
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Африка: континент в 
эпоху перемен.

Культуры Африки. Раздел 
Африки.Либерия. 
Эфиопия.Слабость 
традиционного общества.

Поймут и научатся объяснять и применять  
термины: раздел Африки. Усовершенствуют 
навыки  работы с текстом учебника, научатся 
извлекать информацию из иллюстративного 
материала учебника. Усовершенствуют навыки  
работы с картой
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Глава 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 1 час
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность 
выполнения действий
Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных 
и познавательных задач
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание 
им.
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих успехов в учебе.



29 Международные 
отношения: 
дипломатия или 
войны?

1 Завершение раздела мира. Создание 
военных блоков. Пацифистское 
движение. Международное рабочее 
движение против гонки вооружений.

Получат возможность научиться: 
характеризовать международные отношения на
рубеже веков. Получат навык составление 
плана. Усовершенствуют навыки  работы с 
документами  и текстом параграфа, научатся 
извлекать максимум информации из 
иллюстративного материала учебника. 
Усовершенствуют навыки  работы с картой
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30 Повторительно-
обобщающий урок по 
разделу «Новая 
история»

1 Урок комплексного применения 
знаний и умений. Повторение и 
систематизация полученных знаний. 
Индустриализация. Модернизация. 
Монополизация. Раздел мира.

Научатся выявлять свои пробелы в знаниях и 
самостоятельно их ликвидировать. Получат 
опыт применять  термины, изученные в курсе 
истории Нового времени

нет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по истории России 

Уровень образования: основное общее образование, 8 класс 
Количество часов: 38
Учитель: Муталиева Ф.В.
Программа разработана на основе: Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России», предметной линии учебников 
«История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилов и другие под редакцией А.В. Торкуновой в основной школе (6-9 класс). Базовый уровень. 

Рабочая программа по курсу «История России в конце XVII — XVIII вв» в 8 классе

Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «История России» для 8 класса составлена на основе:
- Закона РФ «Об образовании»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  основного общего образования; 
- Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом
- Рабочей программы и тематического планирования курса «История России», предметной линии учебников «История России» Н.М. Арсентьева, 
А.А. Данилов и другие под редакцией А.В. Торкуновой в основной школе (6-9 класс). Базовый уровень. (Москва «Просвещение» 2016 г.)
     Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой концепции непрерывного исторического 
образования, которая станет важным звеном в развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности 
подрастающего поколения.



     В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного 
договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не 
исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию 
отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся.
     Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого многонационального 
российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 
компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.
     Современный национальный воспитательный идеал определяется:
• в соответствии с национальным приоритетом;
• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох;
• согласно Конституции Российской Федерации;
• согласно Федеральному закону «Об образовании» в части общих требований к содержанию образования (ст. 14) и задач основных 
образовательных программ (ст. 9, п. 6).
     Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
     Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определение базовых принципов её разработки. К их числу следует
отнести:
• исторический подход — как основу формирования межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни;
• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского государства и общества;
• диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических персоналий, направлений развития государства и общества;
• общественный,  межнациональный  и  межкультурный консенсус по всем вопросам отбора содержания исторического образования, 
интерпретации истории России;
• неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность основных исторических периодов, ценность каждого из них для 
осмысления современного этапа развития страны;
• реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической борьбы»;
• толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории;
• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в формировании российской гражданской идентичности и 
патриотизма.
     Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт геополитических и геостратегических реалий, тех внешних и 
внутренних вызовов, с которыми сталкивается Россия на современном этапе своего развития. В этих условиях обращение к истокам и 
особенностям исторического пути страны является исключительно важным для формирования гражданской идентичности молодых поколений 
россиян, их ответственности за судьбы страны на основе базовых национальных ценностей:
• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;



• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 
справедливость, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания;
• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость:
• наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 
развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
     Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является формирование общественно согласованной 
позиции по основным этапам развития Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей 
взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны, формирование современного образа России.

Основными задачами концепции выступают:
• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в 
мировой истории и в современном мире;
• определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех 
уровнях образования;
• определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла 
дисциплин, содержания внешкольной и внеурочной деятельности.

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на различных ступенях обучения:

Дошкольное образование:
• развитие любознательности и познавательной инициативы дошкольников в отношении исторического прошлого;
• формирование у дошкольников элементарных представлений и уважительного отношения к разным поколениям своей семьи, народу, малой 
родине, России.

Начальная школа (1—4 классы):
• формирование уважительного отношения к своей Родине, истории, родному краю, культуре многонационального российского народа;
• понимание роли России в мировой истории; России как Родины для миллионов людей.



Основная школа (5—9 классы):
• 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;
• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до 
наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;
• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном,
полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.

Место учебного предмета

    Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. В соответствии с 
учебным планом МБОУ Васильевской СОШ на 2015-2016 учебный год и по Федеральному базисному учебному плану 2004 г., программа 
рассчитана на:
в 8 классе на 39 учебный час (2 часа в неделю).

Содержание учебного предмета

8 класс РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
     Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 
предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 
России в мире.
     Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.
     Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
     Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 
реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 
рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.
     Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, 
буддистов, язычников.
     Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
     Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 
российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения.
     Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 
крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.



     Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.
     Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.
     Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 
причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 
системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
     Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 
Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 
Ассамблеи, фейерверки.
     Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 
университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.
     Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
     Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.
     Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.
     Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России.
     Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна 
Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.
     Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение си-стемы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 
Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в 
отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления.
     Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая  политика. Ликвидация 
внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
     Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.
     Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 
гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. 
Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II.
     Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. 
Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России.
     Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 
Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.
     Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 
крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.
     Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 



предводительством Емельяна Пугачёва.
     Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 
Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика.
    Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.
    Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий 
проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 
России Белоруссии и Литвы.
     Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в 
Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. 
Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава.
Россия при Павле I
     Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 
крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 
Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.
     Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.
     Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной 
школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 
(шляхетский) корпус.
     Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 
литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике.
     Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.
     Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 
Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 
особенности питания.

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 понятий и термины 8 класс
     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 8 класс
     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 8 класс

     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.

8 класс

№
п/п

Наименование раздела Кол-во час Повторительно-
обобщающий урок

Промежуточ
ная

аттестация
1 Введение 1

2 Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 13 1

3 Глава 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 7 1

4 Глава 3. Российская империя при Екатерине II 9 1

5 Глава 4. Россия при Павле I 2

6 Глава V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 8 1 1

7 Резервный  час 1
Итого: 41 4 1

История России
№ п/п Тема и Ко Дата Планируемые результаты Характеристика Дома



тип
урока

л. 
час
.

проведения основных видов
деятельности ученика

шнее
задан

ие

предметные метапредметные УУД Личностные
УУДПл

ан.
факт

.
1 2 3 4 5 6 7 8

Тема 1. Введение. (1 час)
1 У истоков 

российской 
модернизаци
и 
(Введение).

Научатся: определять
термины:

Периодизация 
всеобщей истории 
(Новая история), 
модернизация

Получат 
возможность 
научиться: 
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

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что ещё не известно.

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную 
цельКоммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные 
для партнера 
высказывания..

Личностн
ые УУД: 
осмыслива
ют 
гуманистич
еские 
традиции и
ценности 
современн
ого 
общества

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.

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

Европа в 
конце 
XVIIвека.

1 Научатся: 
определять 
термины

Лига, гегемония, 
экспансия

 Получат 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного 

Личностные 
УУД: 
Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательны

Формулировать 
познавательную проблему и
планировать способы

её решения. Излагать 
результаты познавательной 
деятельности по теме урока

П.1



возможность 
научиться:

Формулировать 
развернутый ответ
об основных 
направлениях 
внешней политики
России в к  XVII  
века, составлять 
рассказ 
«Крымские 
походы 1687, 1689
гг.», определять 
причинно-
следственные 
связи 
исторических 
процессов

результата, составляют 
план и алгоритм действий.

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в
том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии

решения задач.

й интерес к 
новым

общим 
способам 
решения задач

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.

3 Предпосылк
и 
Петровских 
реформ.

1 Научатся: 
определять 
термины

Славяно-греко-
латинской 
академия, 
политический 
курс

Получат 
возможность 
научиться: Давать
характеристику 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий.

познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 

Личностные 
УУД: 
Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательны
й интерес к 
новым

общим 
способам 
решения задач

Объяснять, в чем 
заключались предпосылки 
петровских пре-
образований. 
Устанавливать причинно-
следственные связи 
исторических процессов, 
прогнозировать их 
последствия. 
Формулировать

познавательную задачу. 
Привлекать межкурсовые, 

П.2



состояния России 
накануне перемен.
Выделять главное 
в тексте учебника.

С. Полоцкий.  Б. 
И. Морозов.  И. Д. 
Милославский.  А.
Л. Ордин-
Нащокин. В. В. 
Голицын

используют общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в
том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии

предметные знания. 
Определять проблемы 
социально-политического и
экономического развития 
страны (с помощью 
учителя)

4 Начало 
правления 
Петра I.

1 Научатся: 
определять 
термины Гвардия, 
лавра

Получат 
возможность 
научиться: Давать
краткие 
характеристики 
историческим 
личностям Пётр  I.
Иван  V.  Софья  
Алексеевна.  Ф. Я. 
Лефорт.  Ф. А. 
Головин. П. Б. 
Возницын. А. С. 
Шеин,

Аргументировать
выводы и 
суждения  для  
расширения опыта
модернизационног
о подхода   к 
оценке событий, 
процессов

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном
материале в 
сотрудничестве с 
учителем.

Познавательные: ставят 
и формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении 
проблемы.Коммуникативн
ые: проявляют активность
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и 

Личностные 
УУД:

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии
народов, 
культур и 
религий

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.

П.3



сотрудничество).
5 Великая 

Северная 
война 1700-
1721 гг.

1 Научатся: 
определять 
термины

Империя, 
конфузия, 
рекрутские 
наборы,

Получат 
возможность 
научиться: 
Формулировать 
причины войны, 
Делать выводы на 
основе сведений 
исторической  
карты,  мнений и 
оценок учёных, 
составлять и 
комментировать 
план-схему битвы

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем
плане

Познавательные: ставят 
и формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и произвольно 
строят сообщения в 
устной и письменной 
форме, в том числе 
творческого характера.

Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач

Личностные 
УУД:

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительног
о отношения к 
образовательно
му процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки
знаний

Объяснять причины 
Северной войны. 
Использовать истори-
ческую 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

П.4

6 Реформы 
управления 
Петра I.

1 Научатся: 
определять 
термины

Абсолютизм, 
аристократия, 
губерния, 
коллегия, 
модернизация, 
прокурор, ратуша, 
сенат, Табель о 
рангах, фискал

Получатвозмож
ностьнаучиться:

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем
плане.

Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и 

Личностные 
УУД:

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им

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 

П.5



Выделять  
основные  черты  
реформы,   
конкретизировать 
их примерами. На 
основе анализа 
текста учебника 
представлять 
информацию в 
виде схемы.

схемы, для решения 
познавательных задач. 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и координируют 
ее с позициями партнеров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности

(отрывки из петровских 
указов.Табели о рангах и 
др.) для характеристики 
социальной политики 
власти.

Давать оценку итогов 
социальной политики Петра
I.

7 Экономичес
кая политика
Петра I.

1 Научатся: 
определять 
термины 
Крепостная 
мануфактура, 
кумпанства, 
протекционизм, 
меркантилизм, 
отходники, 
посессионные 
крестьяне, 
подушная подать

Получатвозмож
ностьнаучиться: 
Определять  
проблемы  в  
экономическом 
развитии  страны 
(с помощью 
учителя), 
использовать 
карту как 
источник 
информации)

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Личностные 
УУД:

Проявляют 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость и
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им

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. 
Использо

вать информацию 
исторических карт при 
рассмотрении 
экономического развития 
России в XVII в.

Объяснять значение 
понятий мелкотоварное 

П.6



производство,
мануфактура, крепостное

право.
Обсуждать причины и 

последствия новых явлений
в экономике России.

8 Российское
общество в 
Петровскую 
эпоху.

1 Научатся: 
определять 
термины Гильдии, 
магистрат, 
прибыльщик, 
ревизия

Получатвозмож
ностьнаучиться: 
Составлять 
самостоятельно  
схему социальной 
структуры,  
анализировать 
произошедшие 
изменения в 
сравнении с 
предыдущим 
периодом

Регулятивные: 
адекватно воспринимают 
предложение и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей

Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности

Личностные 
УУД:

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро
ванную 
самооценку 
своих успехов 
в учебе

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.

П.7

9 Церковная 
реформа. 
Положение 
традиционн
ых 
конфессий.

1 Научатся: 
определять 
термины Синод, 
конфессия, 
регламент, обер-
прокурор

Получатвозмож

Регулятивные: 
адекватно воспринимают 
предложение и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей

Познавательные: 
выбирают наиболее 

Личностные 
УУД:

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 

Объяснять смысл понятий
церковный раскол, 
старообрядцы.

Раскрывать сущность 
конфликта «священства» и 
«царства»,

причины и последствия 

П.8



ностьнаучиться: 
Раскрывать роль 
церкви в 
государстве, 
выявлять 
изменения.

эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности

дифференциро
ванную 
самооценку 
своих успехов 
в учебе

раскола.
Определять значение слов,

понятий.
Аргументировать вывод 

материалами параграфами.
Выявлять сущность и 

последствия исторического 
события, явления. 
Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом. 
Систематизировать 
информацию в виде схемы

10 Социальные 
и 
национальн
ые 
движения. 
Оппозиция 
реформам.

1 Научатся: 
определять 
термины Работные
люди, оппозиция

Получатвозмож
ностьнаучиться: 
Составлять 
рассказ на основе 
2—3 источников  
информации  с 
использованием 
памятки,  
Определять  
мотивы  
поступков, цели 
деятельности 
исторической 
персоны

Регулятивные: 
учитывают установленные
правила в планировании и
контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль.

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения
и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве,
формулируют 
собственное мнение и 
позицию

Личностные 
УУД:

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин

успеха/
неуспеха 
учебной 
деятельности

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.

П.9

11 Перемены 1 Научатся: Регулятивные: ставят Личностные Составлять описание П.10



в культуре 
России в 
годы 
Петровских 
реформ.

определять 
термины 
Ассамблеи, 
гравюра, канты, 
клавикорды, 
классицизм

Получатвозмож
ностьнаучиться: 
Анализировать 
художественное 
произведение с 
исторической 
точки зрения.

Выражать 
личностное 
отношение к 
духовному, 
нравственному 
опыту наших 
предков.

учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения задач.

Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в
том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии

УУД:
Проявляют 

устойчивый 
учебно-
познавательны
й интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач

памятников культуры XVII 
в. (в том числе 
находящихся на территории
края, города); характеризо-
вать 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.»)

12 Повседневна
я жизнь и 
быт при 
Петре I.

1 Научатся: 
определять 
термины 
повседневная 
жизнь, быт

Получатвозмож
ностьнаучиться: 
Составлять 
рассказ "Один 
день из жизни"

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
в том числе во внутреннем
плане

Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в
том числе модели и схемы
для решения 

Личностные 
УУД:

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им

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.

П.11



познавательных задач
Коммуникативные: 

аргументируют свою 
позицию и координируют 
её с позициями партнеров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности

Составлять описание 
жизни и быта различных 
слоёв населения при Петре 
I.

Анализировать и 
сопоставлять жизнь 
российского общества и 
зарубежного общества 
данного периода времени.

13 Значение 
Петровских 
преобразова
ний в 
истории 
страны.

1 Научатся: 
определять 
термины 
Модернизация, 
великая держава

Получатвозмож
ностьнаучиться: 
Характеризовать 
деятельность 
исторических 
персоналий, 
сравнивать 
результаты

Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий.

Познавательные: ставят 
и формулируют проблему 
и цели урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной 
форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера.

Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач

Личностные 
УУД:

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительног
о отношения к 
образовательно
му процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки
знаний

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.

Аргументировать вывод 
материалами параграфами.

Выявлять сущность и 
последствия исторического 
события, явления. 
Применять

приёмы исторического 
анализа при работе с 
текстом.

Систематизировать 
информацию в виде схемы.

П.12



14 Повторение 
по теме 
«Россия в 
эпоху 
преобразова
ний Петра I»

1 Научатся: 
Актуализировать и
систематизировать
информацию по 
изученному 
периоду;

Характеризовать 
особенности 
периода правления
Петра I в России: в
политике, 
экономике, 
социальной 
жизни, культуре;

Решать 
проблемные 
задания;

Регулятивные: адекватно
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 
родителей

Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности

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.

П.1-
12

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов)
15-
16

Эпоха 
дворцовых 
переворотов.

2 Научатся: 
определять 
термины 
Бироновщина, 
Верховный 
тайный совет, 
дворцовый 
переворот, 
кондиции

Получатвозмож
ностьнаучиться: 
Находить  
информацию  из  
разных 
исторических 

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия.

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения

поставленных задач.
Коммуникативные: 

Личностные 
УУД:

Проявляют 
доброжелател
ьность и 
эмоционально
-
нравственную
отзывчивость,
эмпатию, как 
понимание 
чувств других
людей и 
сопереживани
е им

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.

П.13-
14



источников.
Оценивать 

мнения и позиции
представителей 
разных групп.

Высказывать  
собственное  
отношение к 
событиям

участвуют в коллективном
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Составлять исторический 
портрет Анны Иоанновны, 
Елизаветы Петровны.

Рассказывать об участии 
России в Семилетней войне, 
важнейших сражениях и 
итогах войны

17 Внутренняя 
политика и 
экономика 
России в 
1725-1762 
гг.

1 Научатся: 
определять 
термины 
Посессионные  
крестьяне,  
Манифест  о 
вольности  
дворянства, 
кадетский корпус,
фаворитизм, 
Тайная 
канцелярия

Получатвозмож
ностьнаучиться: 
Выделять 
основные черты 
реформы, 
конкретизировать 
их примерами.

На основе 
анализа текста 
учебника 
представлять 
информацию в 
виде схемы.

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы использования 
задачКоммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в
том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии

Личностные 
УУД:

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новым общим
способам 
решения 
задач

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).

П.15

18 Внешняя 
политика 
России в 

1 Научатся: 
определять 
термины

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 

Личностные 
УУД:

Проявляют 

Раскрывать цели, задачи и 
итоги

внешней политики России

П.16



1725-1762 
гг.

Капитуляция, 
коалиция

Получатвозмож
ностьнаучиться: 
Определять 
причинно-
следственные 
связи 
исторических 
процессов. 
Находить на карте
изучаемые 
объекты.

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем
плане

Познавательные: ставят 
и формулируют проблему 
и цели урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера

Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач

доброжелател
ьность и 
эмоционально
-
нравственную
отзывчивость,
эмпатию, как 
понимание 
чувств других
людей и 
сопереживани
е им

во второй четверти XVIII в.
Показывать на карте 

территории, вошедшие в 
состав Российской империи 
во второй четверти XVIII в., 
места сражений вРусско-
турецких войнах.

Определять значение слов, 
понятий.

Аргументировать вывод 
материалами параграфами.

Выявлять сущность и 
последствия исторического 
события, явления. 
Применять приёмы 
исторического анализа при 
работе с текстом. 
Систематизировать 
информацию в виде схемы.

19 Националь
ная и 
религиозная 
политика в 
1725-1762 
гг.

1 Научатся: 
определять 
термины 
Рыцарство, жуз, 
лама

Получатвозмож
ностьнаучиться: 
Раскрывать роль 
церкви в 
государстве, 
Систематизироват
ь информацию в 
виде краткого 

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 

Личностные 
УУД:

Проявляют 
доброжелател
ьность и 
эмоционально
-
нравственную
отзывчивость,
эмпатию, как 
понимание 
чувств других
людей и 

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 
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конспекта. 
Применять 
приёмы 
исторического 
анализа при 
работе с текстом

поставленных задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

сопереживани
е им

материалами параграфами.
Выявлять сущность и 

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

20 Повторение 
по теме 
«Россия при 
наследниках
Петра I: 
эпоха 
дворцовых 
переворотов
».

1 Научатся: 
Актуализировать 
и 
систематизироват
ь информацию по 
изученному 
периоду;

Характеризовать
особенности 
эпохи Дворцовых 
переворотов в 
России: в 
политике, 
экономике, 
социальной 
жизни, культуре;

Решать 
проблемные 
задания;

Регулятивные: 
адекватно воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 
родителей

Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности

Личностные 
УУД:

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцир
ованную 
самооценку 
своих успехов
в учебе

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.

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

системе 
международ
ных 

1 Научатся 
определять понятия 
конвенция, 
Просвещенный 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют
свои действия в 

Личностные 
УУД:

Проявляют 
эмпатию, как 

Анализировать, с чем 
было связано 
изменение 
международных 
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отношений. абсолютизм 
Екатерины 
IIПолучатвозможно
стьнаучиться: 
Определять 
причинно-
следственные связи 
исторических 
процессов. Находить
на карте изучаемые 
объекты. Определять
причины и значение 
исторических 
событий. 
Аргументировать 
ответ материалами 
параграфа.

соответствии с поставлен
ной задачей и условиями 

её реализации, в том числе 
во внутреннем плане

Познавательные: 
используют знаковосим-

волические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения 
познавательных задач

Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и координируют 
её с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения 
в совместной деятельности

осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им

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.

22-
23

Внутренняя 
политика 
Екатерины 
II.

Научатся: 
определять понятия 
Просвещённый 
абсолютизм, 
Уложенная 
комиссия, Духовное 
управление 
мусульман

Получатвозможно
стьнаучиться: 
Анализировать 
исторический 
документ, применять
начальные 
исследовательские 
умения при решении
поисковых задач. 
Соотносить 
положения 
документа и идеи 

Регулятивные: планируют
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия.

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения

поставленных задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных

Личностные 
УУД:

Проявляют 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им

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.)
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Просвещения. 
Давать оценку 
деятельности 
Комиссии.

и познавательных задач.

24 Экономичес
кое развитие
России при 
Екатерине 
II.

Научатся: 
определять термины 
Ассигнации, 
месячина, 
секуляризация, 
феодально-
крепостнические

Отношения
Получатвозможно

стьнаучиться: На 
основе анализа 
текста выявлять 
особенности и 
тенденции 
экономического 
развития страны, 
приводить примеры.

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом
конечного результата, 
составляют план и алгоритм 
действий

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приемы использования задач.

Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются 
на позицию партнера в 
общении и взаимодействии

Личностн
ые УУД:

Проявляю
т 
устойчивы
й учебно-
познавател
ьный 
интерес к 
новым 
общим 
способам 
решения 
задач

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.
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25 Социальная 
структура 
российского 
общества 
второй 
половины 
XVIII века.

Научатся: 
определять термины 
Жалованная грамота,
государственные 
крестьяне, 
дворцовые 
крестьяне, 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем.

Познавательные: ставят и 

Личностн
ые УУД:

Имеют 
целостный,
социально 
ориентиров
анный 

Анализировать 
отрывки из 
жалованных грамот 
дворянству

и городам для оценки 
прав и привилегий 
дворянства и высших 
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кабинетские 
крестьяне, 
конюшенные 
крестьяне

Получатвозможно
стьнаучиться: 
Составлять 
самостоятельно 
схему социальной 
структуры 
населения, 
анализировать 
произошедшие в 
сравнении с 
предыдущим 
периодом изменения

формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблем

Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)

взгляд на 
мир в 
единстве и 
разнообраз
ии 
народов, 
культур, 
религий

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.

26-
27

Восстание 
под 
предводител
ьством 
Е.И.Пугачёв
а.

Научатся: : 
определять термины 
«Прелестные 
грамоты», 
формулировать 
причины восстания

Получатвозможно
стьнаучиться: 
Определять мотивы 
поступков, цели 
деятельности 
исторической 
персоны. Различать 
достоверную и 
вымышленную 
информацию, 
представленную в 
источниках. 
Составлять рассказ 
на основе 2-3 
источников 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и цели 
урока; осознанно и произвольно
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характераКоммуникативные: 
адекватно используют речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач

Показывать на 
исторической карте 
территорию и ход вос-
стания под 
предводительством Е. 
Пугачева.

Раскрывать причины 
восстания и его 
значение.

Давать 
характеристику 
личности Е. Пугачева, 
привлекая, наряду с 
материалами учебника, 
дополнительные 
источники ин-
формации.

Владеть фактическим 
материалом параграфа; 
оперировать 
изученными терминами
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информации, с 
использованием 
памятки. 
Участвовать в 
обсуждении оценок 
исторических 
процессов и явлений

и понятиями;
Устанавливать 

причинно-
следственные связи 
исторических 
процессов, 
прогнозировать их 
последствия.

Формулировать 
познавательную задачу 
урока.

28 Народы 
России.рели
гиозная и 
национальна
я политика 
Екатерины 
II.

.

Научатся: Гетманство,
казаки, новокрещёные,
униаты, колонисты,
толерантность, черта
оседлости
Получатвозможностьна

учит
ься: понимать значимость
межнациональных,
религиозных отношений 

для
развития страны. 

Выражать
личностное отношение к
духовному опыту наших
предков, проявлять 

уважение
к культуре народов 

России,
Рассказывать о 

проводимой
национальной политике,
оценивать
её результаты

Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий.

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее
эффективные из них

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной деятельности
и сотрудничества с 
партнером

Личностны
е УУД:

Выражают 
устойчивые 
эстетические
предпочтени
я и 
ориентации 
на 
искусство, 
как 
значимую 
сферу 
человеческо
й жизни

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
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последствия.
29 Внешняя 

политика 
Екатерины 
II.

Научатся: определять 
термины Буферное 
государство, коалиция, 
нейтралитет, оценивать 
роль во внешней политике 
исторических деятелей П. 
А. Румянцев. Г. А. 
Потёмкин. А. Г. Орлов. Г. 
А. Спиридов. А. В. 
Суворов., М. И. Кутузов

Получат возможность 
научиться:  Локализовать 
исторические события в 
пространстве, на 
контурной карте.

Описывать ход и итоги 
военных действий с 
опорой на карту, 
документы параграфа 
учебника. 
Аргументировать выводы 
и суждения

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную
цель, используют общие 
приемы решения 
поставленных задач

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Личностны
е УУД:

Проявляют
доброжелате
льность и 
эмоциональ
но-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, эмпатию, 
как 
понимание 
чувств 
других 
людей и 
сопереживан
ие им

Раскрывать 
цели, задачи и 
итоги внешней 
политики России

в последней 
трети XVIII в.

Показывать на 
карте территории,
вошедшие в 
состав Рос-
сийской империи 
в последней трети
XVIII в., места 
сражений 
вРусско-турецких 
войнах.

Выявлять 
сущность и 
последствия 
исторического 
события, явления.
Применять 
приёмы 
исторического 
анализа при 
работе с текстом.
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30 Начало 
освоения 
Новороссии 
и Крыма.

Научатся: определять 
термины Переселенческая 
политика, курени, диаспора

Получат возможность 
научиться:  Находить на 
карте изучаемые объекты, 
делать выводы. 
Аргументировать выводы и 
суждения. Критически 
анализировать источники 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

Личностные 
УУД:

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым
общим способам
решения задач

Владеть 
фактическим 
материалом 
параграфа;

оперировать 
изученными 
терминами и 
понятиями;

Устанавливать 
причинно-

П.23



информации, отделять 
достоверные сведения от 
мифологических

и формулируют 
познавательные цели, 
используют общие 
приемы решения задач

Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в
том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в

общении и 
взаимодействии

следственные 
связи 
исторических 
процессов, 
прогнозировать 
их последствия.

Аргументироват
ь вывод 
материалами 
параграфами.

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

31 Повторение 
по теме 
«Российская
империя при
Екатерине 
II»

Научатся: 
Актуализировать и 
систематизировать 
информацию по 
изученному периоду;

Характеризовать 
особенности эпохи 
правления Екатерины 
II в России: в 
политике, экономике, 
социальной жизни, 
культуре;

Решать проблемные 
задания;

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат 
деятельности

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности

Личностные 
УУД:

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе

Систематизиров
ать 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 
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наследия  
Екатерины II для 
современного 
общества.

Выполнять 
контрольные 
тестовые задания 
по истории 
России  эпохи 
дворцовых 
переворотов.

Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа)
32 Внутренняя 

политика 
Павла I.

.

1 Научатся: 
определять термины 
Романтический 
император, 
генеалогическая 
схема

Получатвозможнос
тьнаучиться: Давать
характеристику 
исторической 
персоны, используя 
три и более 
источника 
информации. 
Определять 
причинно-
следственные связи 
исторических 
процессов. 
Приводить 
аргументы за и 
против вывода или 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем.

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблем

Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь
и сотрудничество)

Личностные 
УУД:

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированны
й взгляд на мир 
в единстве и 
разнообразии 
народов, 
культур, религий

Характеризоват
ь 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;
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суждения. Объяснять
смысл позиции 
автора текста при 
обсуждении мнений 
и оценок.

Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
исторических 
процессов, 
прогнозировать 
их последствия.

Внешняя 
политика 
Павла I.

Научатся: 
определять термины 
Европейская 
коалиция, 
континентальная 
блокада

Получатвозможнос
тьнаучиться: 
Описывать ход и 
итоги военных 
действий с опорой на 
карту. 
Аргументировать 
примерами выводы и 
суждения. Раскрывать
взаимообусловленнос
ть исторических 
процессов

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем.

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблем

Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь
и сотрудничество)

Личностные 
УУД:

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности

Характеризоват
ь 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 
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исторических 
процессов, 
прогнозировать 
их последствия

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

мысль, 
публицистика, 
литература.

1 Научатся: 
определять термины 
Классицизм, 
барокко, 
сентиментализм, 
публицистика, 
мемуары

Получатвозможно
стьнаучиться: 
Выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
презентациями и т. 
д. Выражать личное 
отношение к 
духовному, 
нравственному 
опыту наших 
предков, проявлять

уважение к 
культуре России.

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и цели 
урока; осознанно и произвольно
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе
творческого и 
исследовательского характера

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства 
для эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач

Личностные 
УУД:
Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегос
я на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу;
понимают 
необходимост
ь учения, 
выраженного 
в 
преобладании
учебно-
познавательн
ых мотивов и 
предпочтении
социального 
способа 
оценки 
знаний

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.

Стр.72

Образование в 
России в XVIII
веке.

Научатся: опреде-
лять термины 

Университет, 
академия, 
Кунсткамера, 
Эрмитаж

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий

Личностные 
УУД:

Проявляют 
доброжелател
ьность и 
эмоционально

Характеризовать 
направления 
государственных 
правителей в XVIII 
веке в отношении 
образования;
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Получатвозможно
стьнаучиться: 
Оценивать значение 
исторических 
деятелей Б. К. 
Миних. М. В. 
Ломоносов. И. И. 
Шувалов, Н. М. 
Карамзин. В. Н. 
Татищев. А. Шлецер.
Г. Миллер. Е. Р. 
Дашкова. М. М. 
Щербатов. В. 
Беринг. С. П. 
Крашенинников. Г. 
В. Рихман. И. Ф. и 
М. И. Моторины. И. 
И. Ползунов. А. И. 
Нартов.И.П. 
Кулибин. Выражать 
личное отношение к 
духовному, 
нравственному 
опыту наших 
предков, проявлять 
уважение к куль-
туре России. 
Приводитьпримеры 
взаимодействия 
культур.

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приемы решения поставленных 
задач

Коммуникативные: участвуют
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность
во взаимодействии для решения

коммуникативных и 
познавательных задач

-
нравственную
отзывчивость,
эмпатию, как 
понимание 
чувств других
людей и 
сопереживани
е им

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.

34 Российская 
наука и 
техника в 
XVIII веке.

1 Научатся: опреде-
лять термины 

Университет,акаде-
мия, Кунсткамера, 

Эрмитаж
Получатвозможно

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий

Личностные 
УУД:

Проявляют 
доброжелател
ьность и 
эмоционально

Составлять 
описание отдельных 
памятников 
культуры XVIII в. на

основе 
иллюстраций 



стьнаучиться: 
Оценивать значение 
исторических 
деятелей Б. К. 
Миних. М. В. 
Ломоносов. И. И. 
Шувалов, Н. М. 
Карамзин. В. Н. 
Татищев. А. Шлецер.
Г. Миллер. Е. Р. 
Дашкова. М. М. 
Щербатов. В. 
Беринг. С. П. 
Крашенинников. Г. 
В. Рихман. И. Ф. и 
М. И. Моторины. И. 
И. Ползунов. А. И. 
Нартов. И. П. 
Кулибин. Выражать 
личное отношение к 
духовному, 
нравственному 
опыту наших 
предков, проявлять 
уважение к культуре
России. Приводить 
примеры 
взаимодействия 
культур.

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приемы решения поставленных 
задач

Коммуникативные: участвуют
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность
во взаимодействии для решения

коммуникативных и 
познавательных задач

-
нравственную
отзывчивость,
эмпатию, как 
понимание 
чувств других
людей и 
сопереживани
е им

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.».

Русская 
архитектура в 
XVIII веке.

Научатся: 
определять термины 
классицизм, барокко

Получатвозможно
стьнаучиться: 
Оценивать значение 
исторических 
деятелей: В. В. 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат 

Личностные 
УУД:

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцир

Систематизировать
материал о 
достижениях 
культуры (в форме 
таблиц и т. п.).

Владеть 
фактическим 
материалом 
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Растрелли. В. И. 
Баженов. М. Ф. 
Казаков. И. Е. 
Старов. Д. Кваренги.
В. Бренна. Ч. 
Камерон. А. 
Ринальди. и др.

 Выделять 
особенности 
архитектурных 
памятников. 
Приводить примеры 
взаимодействия 
культур. 
Формулировать 
вопросы при 
обсуждении 
представленных 
проектов

деятельности
Коммуникативные: 

договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности

ованную 
самооценку 
своих успехов
в учебе

параграфа; 
оперировать 
изученными 
терминами и 
понятиями;

Устанавливать 
причинно-
следственные связи 
исторических 
процессов, 
прогнозировать их 
последствия.

35 Живопись и 
скульптура.

1 Научатся: 
определять термины 
классицизм, барокко

Получатвозможно
стьнаучиться: 
Оценивать значение 
исторических 
деятелей: В. В. 
Растрелли. В. И. 
Баженов. М. Ф. 
Казаков. И. Е. 
Старов. Д. Кваренги.
В. Бренна. Ч. 
Камерон. А. 
Ринальди. и др.

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат 
деятельности

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности

Личностные 
УУД:

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцир
ованную 
самооценку 
своих успехов
в учебе

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 
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 Выделять 
особенности 
архитектурных 
памятников. 
Приводить примеры 
взаимодействия 
культур. 
Формулировать 
вопросы при 
обсуждении 
представленных 
проектов

XVIII в.
Владеть фактичес-
ким материалом 
параграфа; опериро
вать 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.

Музыкальное и
театральное 
искусство.

Научатся: 
определять термины 
классицизм, барокко

Получатвозможно
стьнаучиться: 
Оценивать значение 
исторических 
деятелей: В. В. 
Растрелли. В. И. 
Баженов. М. Ф. 
Казаков. И. Е. 
Старов. Д. Кваренги.

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат 
деятельности

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 

Личностные 
УУД:

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцир
ованную 
самооценку 
своих успехов
в учебе

Систематизировать
материал о 
достижениях 
культуры (в форме 
таблиц и т. п.).

Владеть 
фактическим 
материалом 
параграфа; 
оперировать 
изученными 
терминами и 
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В. Бренна. Ч. 
Камерон. А. 
Ринальди. и др.

 Выделять 
особенности 
архитектурных 
памятников. 
Приводить примеры 
взаимодействия 
культур. 
Формулировать 
вопросы при 
обсуждении 
представленных 
проектов

функций в совместной 
деятельности

понятиями;
Устанавливать 

причинно-
следственные связи 
исторических 
процессов, 
прогнозировать их 
последствия.

36 Народы 
России в XVIII
веке. 
Перемены в 
повседневной 
жизни 
российских 
сословий.

1 Научатся: 
определять термины 
Национальная 
политика, 
межнациональные 
отношения, 
Георгиевский 
трактат

Получатвозможно
стьнаучиться: 
Использовать 
историческую карту 
как источник 
информации. 
Понимать 
значимость 
межнациональных, 
религиозных 
отношений для 
развития страны.

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль.

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного 
характера

Коммуникативные: 
учитывают различные мнения и
стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию

Личностные 
УУД:

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности

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. 

Стр.10
1



Применять приёмы 
исторического 
анализа при работе с
текстом.

37 Повторение 
по теме 
Культурное 
пространство 
Российской 
империи в 
XVIIIвеке.

1

38 Итоговое 
тестирование 
за курс 8 
класса.

1 Научатся: 
Актуализировать и 
систематизировать 
информацию по 
изученному 
периоду: в политике,
экономике, 
социальной жизни, 
культуре;

Называть основные
даты, определять 
термины, 
характеризовать 
деятельность 
основных 
исторических 
личностей

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности

Личностные 
УУД:

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцир
ованную 
самооценку 
своих успехов
в учебе

Систематизировать
исторический 
материал по 
изученному периоду.

Выполнять 
контрольные 
тестовые задания по 
изученному периоду 
истории.

Рез.час
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