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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к ОГЭ по истории (8 

класс)» составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» с учётом изменений, внесённых Приказом Минпросвещения от 

31.07.2020 №304 (в редакции от 02.07.2021). 

• Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 №26-ЗС (в 

редакции от 05.12.2018). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” 

 

Изучение «Истории России. Всеобщей истории» на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 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 многофункциональном мире; 

 Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Цели и задачи курса «Истории России. Всеобщей истории» 8 класса: 

 формирование личности, способной к национальной, культурной 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов, активному 

применению полученных исторических знаний не только в образовательном 

процессе, но и в повседневной жизни;  

 овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 

соотнесение их с развитием российского общества; определение места и роли 

России во всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого 

периода для страны;  

 воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов 

Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время;  



 воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и 

убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и 

сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и 

Просвещения; 

 развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и 

учебному проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе 

образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени;  

 формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, 

развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности.  

 продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной 

самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России;  

 овладение учащимися основными знаниями по истории России ХVIII в., понимание 

ими места и роли Российской империи ХVIII в. во всемирно-историческом 

процессе, значения наследия этих периодов для современного общества;  

 воспитание учащихся в духе уважения к истории России ХVIII в. и гордости за 

героические свершения предков;  

 развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории России ХVIII в.  

 

    Историческое образование на уровне основного общего образования играет важнейшую 

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

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество.  

 

Роль предмета в Учебном плане. 

Изучение предмета "История" как части предметной области "Общественно-научные 

предметы" основано на межпредметных связях с предметами: "Обществознание", 

"География", "Литература", "Русский язык", "Иностранный язык", "Изобразительное 

искусство", "Музыка", "Информатика", "Математика", "Основы безопасности и 

жизнедеятельности" и др. 

 

Особенности содержания предмета. 

Структурно предмет "История" включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

"История" начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление 

о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе. 

   Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

    В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 



толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

   Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета "История". Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села).  

 

Методологическая основа. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Рабочая программа создает условия для освоения учебного материала, 

соответствующего возрастным особенностям обучающихся младшего подросткового 

возраста, их познавательным возможностям, потребностям, важным рубежам социального 

взросления, достигаемым в этот период. Все содержательные линии курса раскрываются в 

полном объеме с учетом потребностей и возможностей обучающихся 

   Технологии и методики обучения: 
 проблемно – поисковые технологии: проблемное изложение, проблемно – 

исследовательское обучение; 

 лекционно – семинарско – зачётная технология; 

 собеседование (коллоквиум); 

 лабораторные занятия по учебнику, по документам; 

 практические занятия по решению познавательных задач и развитию умений; 

 практические занятия с презентацией творческих и поисково-исследовательских 

работ, учебных проектов. 

 Технология развивающего деятельностного обучения. 

 Технология эвристического обучения. 

 Модульное обучение. 

 Интерактивные технологии. 

 Технология развития критического мышления. 

 Технология дифференцированного обучения 

 Информационные технологии. 



 Метод проектов. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

  

Реализация данной программы предполагает использование следующих методов работы: 

 работа с текстом (составление плана, группировка сведений и обобщение на основе 

группировки сведений, составление синхронных, хронологических таблиц); 

 работа с текстом на основе методов оптимизации информации (короткий метод 

ОИ, обработка текста); 

 написание исторического сочинения (рассуждение, портрет), исторического эссе; 

 поиск информации в Интернете 

 

В учебном курсе «История России. Всеобщая история» для 8 класса выделяется 

учебное время на реализацию регионального компонента содержания исторического 

образования. Вопросы изучения региональной истории включены в содержание основных 

тем курса. Конкретизация и распределение тем регионального компонента представлены в 

календарно-тематическом планировании. Темы ДРК написаны курсивом.  

 

      В условиях временной реализации образовательных программ основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в режиме самоизоляции детей руководствоваться Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

В процессе осуществления реализации применяются следующие формы обучения: 

• непосредственное взаимодействие с обучающимися в режиме видеоконференции – 

смешанное обучение с использованием сервиса Google meet, с сохранением объема 

учебного материала, выносимого на текущий контроль (в том числе автоматизированный) 

и промежуточную аттестацию, а также сроков и формы текущего контроля, 

промежуточной аттестации. 

• опосредованное взаимодействие с обучающимися с использованием ЭО и ДОТ с 

сохранением объема заданий для самостоятельного изучения, сроки консультаций, объем 

учебного материала, выносимого на текущий контроль (в том числе автоматизированный) 

и промежуточную аттестацию, сроки и формы текущего контроля, промежуточной 

аттестации. 

В рамках организации контроля за реализацией программы используются следующие 

виды письменных работ: контрольная работа (4). 

 

Категории обучающихся: 

   Учащиеся средних общеобразовательных школ. 
 

Актуальность программы состоит в повышении эффективности подготовки к ОГЭ за 

счет использования интенсивных образовательных технологий. 

 

Программа по курсу «Истории России. Всеобщей истории» в 8 классе реализуется в 

рамках двух   курсов – «Всеобщей истории» (История Нового времени) и «Истории 

России» (История России XVIII в), предполагает последовательное прохождение учебного 

материала двух курсов.  Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей 

учащихся и требований межпредметной интеграции устанавливается следующее 

распределение учебного времени в 8 классе: 

 



Наименование курса Количество часов на изучение 

По плану По факту 

Всеобщая история (Новая 

история) 

30 часов 28 часов 

История России (История 

России  XVIII века) 

40 часов 40 часов 

Всего  70 часов 68 часов 

Рабочая программа конкретизирует содержание основных дидактических единиц 

государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

модулям и темам курса. Учебная программа рассчитана на 70 учебных часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Рабочая программа по курсу «История России. Всеобщая история» составлена в 

соответствии с Учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

учебных занятий и реализуется за 68 часов. Сокращается 2 часа в курсе истории России за 

счет итогового повторения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные:  

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XIX в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов;  

 изложение своей точки зрения, её аргументации (в соответствии с возрастными 

возможностями);  

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме;  

 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога);  

 навыки конструктивного взаимодействии в социальном общении. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

  – умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  

 критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать 

и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;  

Познавательные: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

понятия; 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  



 выявлять и называть причины события, явления, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно (с помощью учителя) осуществляя причинно-

следственный анализ 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

 ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения;  

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);  

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;  

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

Коммуникативные: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

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

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

 

Предметные:  

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть);  

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

ХVIII в.;  

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

 определение и использование исторических понятий и терминов;  

  использование сведений из исторической карты как источника информации;  

 овладение представлениями об историческом пути России ХVIII вв. и судьбах 

населяющих её народов;  

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 



 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков;  

 поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности персоналий и др.);  

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на России и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в обществах Нового времени, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Нового времени, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства;  

 сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;  

 определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого;  

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  

 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной Российской Федерации;  

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

 составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

культуры России и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах 

и значении;  

  понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 

России. 

  

В результате изучения учебного предмета истории на уровне основного общего 

образования: 

 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её процессов, 

явлений, ключевых событий;  

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-



экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.);  

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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. 
Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживанию отношений с коллегами по работе в будущем и созданию 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Название темы, раздела, модуля, 

блока 

Количество часов Формируемые 

социально значимые, 

ценностные отношения 

(№) 

Всеобщая история. История нового времени (28 ч.) 

Раздел 1. Век перемен (5 ч.) 

Вокруг света во времена капитана 

Кука 

1 4, 5, 6, 7, 9 

Европа преображается на глазах 1 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Общество и государство 1 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Повседневная жизнь 2 1, 2,4, 6, 7, 9, 10 

Раздел 2. Век просвещения (5 ч.) 

Эпоха просвещения 2 2, 4, 6, 7 

Культура Западной Европы 2 2, 4, 6, 7 

Комплексное повторение 1 2, 4, 6, 7 



Раздел 3. Век реформ (6 ч.) 

Философы и монархи 1 2, 4, 6, 7 

Германские земли и монархия 

Габсбургов 

1 2, 6, 7, 8 

Сила и слабость Франции 1 2, 4, 6, 7 

Речь Посполитая 1 2, 4, 5, 6, 7, 9 

Международные отношения в поисках 

равновесия 

2 2, 4, 5, 6,7 

Раздел 4. Век революций  (7 ч.) 

Великобритания. Промышленная 

революция 

1 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Образование США 1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 

Французская революция 3 2, 4, 5, 6, 7, 9 

Международные отношения в конце 

XVIII века. 

1 2, 4, 5, 6, 7, 9 

Комплексное повторение 1 2, 4, 6, 7 

Раздел 5. Страны Азии и Африки в XVIII веке (3 ч.) 

Османская империя 1 1, 2, 4, 8, 9 

Иран 1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

Индия 1 1, 2, 6, 7, 8, 9 

Китай  1 1, 2, 7, 8, 9 

Комплексное повторение 1 2, 6, 7 

История России в конце XVII-XVIII в. (40 ч.) 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч.) 

Россия и Европа в конце XVII в. 1 2, 3, 5, 6, 7, 9 

Петровские реформы 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Великая Северная война 1700-1721 гг.  1 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

Российское общество в Петровскую 

эпоху. 

3 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Повседневная жизнь и культура при 

Петре I. 

2 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Комплексное повторение 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч.) 

Эпоха дворцовых переворотов  2 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Политика России в 1725-1762 гг.   3 3, 5, 6, 7, 8 

Комплексное повторение 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч.) 

Внутренняя политика Екатерины II. 3 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Народные движения в правление 

Екатерины II 

2 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Внешняя политика Екатерины II. 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Комплексное повторение 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Тема IV. Россия при Павле I (3 ч.) 

Внутренняя политика Павла I. 1 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Внешняя политика Павла I. 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. Народы России 

в XVIII в. 

1 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

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

Общественная мысль, публицистика, 

литература.  Образование в России в 

1 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 



XVIII в.  

Российская наука и техника в XVIII в. 1 2, 3, 5, 6, 7, 9 

Русская архитектура XVIII в. 

Живопись и скульптура. 

2 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Музыкальное и театральное искусство. 1 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 

Итого: 68 часов   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 «В» класс 

 
№ 

урока 

Модуль (глава) 

Разделы главы 

Тема 

Дата  Домашнее 

задание  

Всеобщая история. История нового времени (28 ч.) 

1.  Введение. 2.09 Введение с. 5-7 

Тема I. Век перемен (5 ч.) 

2.  Вокруг света во времена капитана Кука 
6.09 

§ 1 

3.  Европа преображается на глазах 
9.09 

§ 2  

4.  Общество и государство 
13.09 

§ 3 

5.  Меняющийся городской мир 
16.09 

§ 4 

6.  Повседневная жизнь.  
20.09 

§ 5 

Тема II. Век Просвещения (5 ч.) 

7.  Эпоха просвещения 
23.09 

§ 6 

8.  Все люди равны между собой 
27.09 

§ 7 

9.  Наука, образование, воспитание  

30.09 

Материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности  

10.  Культура Западной Европы 
4.10 

§ 8 

11.  Контрольная работа по темам: «Век 

перемен» и «Век Просвещения». 7.10 

Повторить §1-8 

Тема III. Век реформ (6 ч.) 

12.  Философы и монархи 
11.10 

§ 9 

13.  Германские земли и монархия Габсбургов 
14.10 

§ 10 

14.  Сила и слабость Франции 
18.10 

§ 11 

15.  Речь Посполитая 

21.10 

Материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 



16.  Международные отношения в поисках 

равновесия 25.10 

§ 12 

17.  Международные отношения: Франция против 

Англии. 28.10 

§ 13 

 Тема IV. Век революций (7 ч.) 

18.  Великобритания. Промышленная революция 
8.11 

§ 14 

19.  Образование США 
11.11 

§ 15 

20.  Французская революция: конец Старого 

порядка. 15.11 

§ 16 

21.  Французская революция: рождение республики 
18.11 

§ 17 

22.  Французская революция: завершения и итоги. 
22.11 

§ 18 

23.  Международные отношения в конце XVIII века.  
25.11 

§ 19 

24.  Контрольная работа работа по темам: «Век 

реформ» и «Век революций». 29.11 

Повторить § 9-19 

Тема V. Страны Азии и Африки в XVIII веке (3 ч.) 

25.  Османская империя: попытки реформ. 
2.12 

§ 20 

26.  Иран. Индия. 
6.12 

§ 21, §22 

27.  Китай. Япония. Африка. 

9.12 

§ 23  

Материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

История России в конце XVII-XVIII в. (40 ч.) 

28.  Введение. У истоков российской модернизации. 13.12 Конспект 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч.) 

29.  Россия и Европа в конце XVII в. 
16.12 

§1 

30.  Предпосылки Петровских реформ. 
20.12 

§ 2 

31.  Начало правления Петра I. 
23.12 

§ 3 

32.  Великая Северная война 1700-1721 гг. Работа с 

контурной картой. 27.12 

§ 4 

33.  Реформы управления Петра I. 
10.01 

§ 5 

34.  Экономическая политика Петра I. 
13.01 

§ 6 

35.  Российское общество в Петровскую эпоху. 
17.01 

§ 7 

36.  Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. 20.01 

§ 8 

37.  Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. ДРК. Участие донских 

казаков в социальных движениях. 24.01 

§ 9 



38.  Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ. 27.01 

§ 10 

39.  Повседневная жизнь и быт при Петре I. 
31.01 

§ 11 

40.  Значение петровских преобразований в истории 

страны. 3.02 

§ 12 

41.  Контрольная работа по теме: «Россия в эпоху 

преобразований Петра». 7.02 

Повторить §1-12 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (5 ч.) 

42.  Эпоха дворцовых переворотов (1725-1740) 
10.02 

§ 13 

43.  Эпоха дворцовых переворотов (1740-1762) 
14.02 

§ 14 

44.  Внутренняя политика и экономика России в 

1725-1762 гг.  ДРК. Основание Ростова -на-

Дону. 17.02 

§ 15 

45.  Внешняя политика России в 1725-1762 гг. ДРК. 

Роль донского казачества во внешней политике 

1725-1762 гг. 21.02 

§ 16 

46.  Национальная и религиозная политика в 1725-

1762 гг. ДРК. Политика власти в отношении 

донского казачества. 

28.02 

Материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (8 ч.) 

47.  Россия в системе международных отношений.  
3.03 

§ 17 

48.  Внутренняя политика Екатерины II. 
7.03 

§ 18 

49.  Экономическое развитие России при Екатерине 

II. 10.03 

§ 19 

50.  Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII в. 14.03 

§ 20 

51.  Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачева 17.03 

§ 21 

52.  Народы России. Религиозная и национальная 

политика Екатерины II. 21.03 

Конспект 

53.  Внешняя политика Екатерины II.  
4.04 

§ 22 

54.  Начало освоения Новороссии и Крыма. ДРК. 

Переселение армян. 7.04 

§ 23 

Тема IV. Россия при Павле I (3 ч.) 

55.  Внутренняя политика Павла I. ДРК. Донские 

казаки в XVIII веке.   11.04 

§ 24 

56.  Внешняя политика Павла I.  ДРК. Роль казаков 

во внешней политике Павла I. 14.04 

§ 25 

57.  Контрольная работа по темам: «Российская 

империя при Екатерине II» и «Россия при 

Павле I». 18.04 

Повторить §17-25 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (8 ч.) 

58.  Общественная мысль, публицистика, 

литература.  21.04 

§ 26 



59.  Образование в России в XVIII в. 
25.04 

§ 27 

60.  Российская наука и техника в XVIII в. 
28.04 

§ 28 

61.  Русская архитектура XVIII в.  
2.05 

§ 29 

62.  Живопись и скульптура. 
5.05 

§ 30 

63.  Музыкальное и театральное искусство. 
12.05 

§ 31 

64.  Народы России в XVIII в. 

16.05 

Материалы для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

65.  Перемены в повседневной жизни российских 

сословий 19.05 

§ 32 

66.  Итоговое повторение 
23.05 

Конспект 

67.  Итоговое повторение 
26.05 

Конспект 

68.  Итоговое повторение 
30.05 

 

Всего: 68 часов. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы требует наличия учебного 
кабинета для теоретического обучения. 

 

-ученическая мебель 

-маркерная доска    

-экран   

-проектор   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Система оценки образовательных достижений, обучающихся основана на 

совокупности нормативно-ориентированного подхода (позволяет дифференцировать 

подготовку обучающихся) и критериально - ориентированного подхода (позволяет 

сделать вывод об усвоении определенного содержания учебного предмета) с учетом 

реализации деятельно к изучению системно- деятельностного подхода   к изучению 

обществоведческих дисциплин. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области "Общественно-

научные предметы» («История России. Всеобщая история» (5 класс), используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, письменные проверочные и 

практические работы (работа с контурной картой, работа с историческим источником, 

исследовательский проект), а также самостоятельные работы учащихся с заданиями, 

требующими развернутого ответа. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материал (повторить содержание учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), 

но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явления и т.п. 

Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний учащихся по 

данному курсу, умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его 

конкретным примером из жизни. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления исторического прошлого, раскрывающее их существенные признаки и 

свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, 

выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача 

своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает 

желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать 

мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и 

письменных работ по пятибалльной системе оценивания. 

  



Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организац

ия ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключени

е) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -основная 

часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализиров

ать и 

делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрац

ия своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректнос

ть 

(точность в 

использова

нии 

фактическо

го 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются от 

мнений 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 



5. Работа с 

ключевым

и 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются чётко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. 

Причинно-

следственн

ые связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательност

и 

 

При письменной проверке знаний используются типовые тестовые задания по 

модели, ОГЭ, которые являются основой для разработки самостоятельных и контрольных 

работы. Кроме тестов применяются индивидуальные карточки, задания в которых 

требуют не только краткого, но и полного, обстоятельного ответа на вопрос, с учетом 

возможности письменной речи. В индивидуальных карточках обучающимся предлагаются 

также таблицы, схемы, диаграммы. Эти задания строятся как дифференцированные, что 

позволяет проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

детей. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

При проведении проверочной работы в форме тестирования выставлении оценки 

осуществляется согласно шкале перевода первичного балла  за выполнение  работы  в  

отметку по  пятибальной  шкале. 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню 

подготовки выпускников. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 

Нормы выставления отметок по истории. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

Отметка  по  

пятибалльной  шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Процент выполнения 

работы  

Менее  50% От50% 

 до 65 % 

От 65% до 84% От85% 



 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать, как на устный вопрос, так и на вопросы по 

историческому источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны 

и мира; 

 анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

 давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

 сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

 применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики: 

 демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала: 

 оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий 

(легенды); 

 читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает  

 предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

 демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

 путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

 показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

  отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

 не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории; 

 не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал 

никаких знаний либо отказался отвечать. 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

 установил тип источника и время (дату) его появления; 

 извлек из источника историческую информацию, на основе которой 

сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему;  

 сопоставил факты нескольких исторических источников; 



 применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство у для объяснения содержания исторического источника; 

 дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием на; терминологии; 

 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

 аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

 определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

 извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в т проблему; 

 сопоставил факты нескольких исторических источников; 

 применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 

источника: 

 прокомментировал информацию источника с использованием научной 

терминологии; 

 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился; 

с аргументацией своей позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

 на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой 

опоре на информацию источника; 

 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к т источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

 не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

 пересказал текст источника без его комментирования; 

 или дал ответ не в контексте задания. 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

 читает легенду карты; 

 правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; 

 раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карт 

 правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

допускает неточности при чтении легенды карты; 

 описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 

используя картографические термины; 

 затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

 не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 



 допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

 не соотносит историческую информацию с картой; 

 не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной 

карте.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

 не умеет читать легенду карты; 

 не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

 отказался работать с контурной картой. 

Оценка проектной деятельности учащихся (ПДУ) 

№ 

п/п 

Аспект оценки Объект оценивания 

1 Продукт (материализованный 

результат ПДУ) 

Изделие, спектакль, стенд и т.д. 

2 Процесс (работа по 

выполнению проекта) 

Защита проекта, пояснительная записка  

Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи, графики, 

рисунки, макеты и т.д.) 

3 Оформление проекта Пояснительная записка  

Видеоряд 

4 Защита проекта Процесс защиты проекта  

Поведение учащегося-докладчика 

1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося 

Критерии оценки Показатели 

1.1. Новизна. 

Оригинальность.  

Уникальность 

Своеобразие, необычность.  

Проявление индивидуальности исполнителя 

1.2. Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других параметров, 

эстетичности и функциональности 

1.3. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет принципов 

гармонии, целостности, соразмерности и т.д. 

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося 

Критерии оценки Показатели 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность 

проектируемого результата 

2.2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Соответствие объемам 

учебного времени 

Качественное выполнение проекта в определенные сроки 

2.4. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта. 

Глубина проработки темы 

2.5. Завершенность Законченность работы, доведение до логического 

окончания 



2.6. Наличие творческого 

компонента в процессе 

проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их оригинальность; 

нестандартные исполнительские решения и т.д. 

2.7. Коммуникативность (в 

групповом проекте) 

Высокая степень организованности группы, 

распределение ролей, отношения ответственной 

зависимости и т. д. 

2.8. Самостоятельность Степень самостоятельности учащихся определяется с 

помощью устных вопросов к докладчику, вопросов к 

учителю1 — руководителю ПДУ, на основании анкеты 

самооценки учителя 

3. Оценка оформления проекта 

Критерии оценки Показатели 

3.1. Соответствие стандартам 

оформления 

Наличие титульного листа, оглавления, нумерации 

страниц, введения, заключения, словаря терминов, 

библиографии 

3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных частей 

текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и 

видеоряда 

3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения 

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных связей, 

наличие рассуждений и выводов 

3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная 

система выделения.  

Художественно-графическое качество эскизов, схем, 

рисунков 

3.6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, 

доступность для восприятия с учетом расстояния до 

зрителей 

4. Оценка защиты (презентации) проекта 

Критерии оценки Показатели 

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность 

Полнота представления процесса, подходов к решению 

проблемы  

Краткость, четкость, ясность формулировок 

4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность ответов 

Полнота, содержательность, но при этом краткость ответов 

Аргументированность, убедительность 



4.3. Личностные проявления 

докладчика 

Уверенность, владение собой  

Настойчивость в отстаивании своей точки зрения  

Культура речи, поведения  

Удержание внимания аудитории  

Импровизационность, находчивость  

Эмоциональная окрашенность речи 

 

Оценочный балл (за каждый показатель) 

 если показатель критерия проявились в объекте оценивания в полной мере - 1 балл; 

 при частичном присутствии - 0.5 балла; 

 если отсутствуют - 0 баллов. 

Баллы суммируются. Максимально возможная оценка – 20 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

Критерии и показатели оценивания исследовательской деятельности обучающегося 

Критерий 1 Уровень актуальности темы исследования Баллы  

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 1.1 Актуальность темы исследования не доказана 0 

1.2 Приведены недостаточно убедительные доказательства 

актуальности темы исследования 

1-2 

1.3 Приведены достаточно убедительные доказательства 

актуальности темы исследования 

3-4 

Критерий 2 Качество содержания исследования  

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

2.1 Соответствие содержания исследования его теме  

2.1.1 Содержание исследования не соответствует заявленной 

теме 

0 

2.1.2 Содержание исследования не в полной мере соответствует 

заявленной теме 

1-2 

2.1.3 Содержание исследования в полной мере соответствует 

заявленной теме 

3-4 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

2.2 Логичность изложения материала  

2.2.1 Материал изложен не логично, не структурирован, 

хаотичен 

0 

2.2.2 Недостаточно соблюдается логичность изложения 

материала 

1-2 

2.2.3 Материал изложен в строгой логической 

последовательности 

3-4 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

2.3 Количество и разнообразие источников информации  

2.3.1 Отсутствие списка источников информации 0 

2.3.2 Использованы однотипные источники информации 1 

2.3.3 Использовано незначительное количество источников 

информации 

2 

2.3.4 Использовано значительное количество разнообразных 

источников информации 

3-4 

Критерий 3 Качество оформления исследовательского материала  

П
о
к
аз

ат

ел
ь
 

3.1 Соответствие оформления принятым требованиям  

3.1.1 Материал оформлен с грубыми нарушениями требований 0 

3.1.2 Допущены незначительные нарушения требований 1-2 

3.1.3 Материал оформлен точно в соответствии с требованиями 3-4 

Максимальное количество баллов 20 



Перевод баллов в оценку 

85% от максимальной суммы баллов, 20-17 баллов – «5» 

70-85 %, 16-14 баллов – «4»  

50-70 %, 13-10 баллов – «3»  

0-49 % - «2» 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. "История. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций" - авторы: 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, В.Д. Елисеев и др. (издание 2019 года) 

2. "История. 8 класс. Учебник" - авторы: Б.В. Борисов, Б.Б. Перваков, Г.И. Ходяков 

(издание 2020 года) 

3. "История. 8 класс. Рабочая тетрадь" - авторы: И.Л. Бетанич, Т.А. Бунеева (издание 

2018 года) 

4. "История. 8 класс. Контрольно-измерительные материалы" - автор: А.Н. Рогов, 

Т.В. Суконкина (издание 2021 года) 

5. "История. 8 класс. Тестовые задания" - автор: О.Н. Волкова (издание 2022 года) 

Интернет-ресурсы: 

1. "История Онлайн" - www.history-online.ru 

2. "Исторический ресурс" - www.history.ru 

3. "Музей истории" - www.historymuseum.ru 
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