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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Истории России. Всеобщей истории» для 8 классов создана на основе авторских программ А.А.Вигасина , 

Г.И.Годера, Н.И.Шевченко , А.Я.Юдовской , Л.М.Ванюшкиной «Всеобщая история» 5–9 классы, 2018 г. и А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной 

и др.«История России» 6–9 классы, 2017 г., примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15, в соответствии 

с федеральным государственным стандартом основного общего образования, рассчитанной на 5 лет обучения: 5 класс – 68 часов (2 часа в 

неделю), 6 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 9 класс – 102 часа 

(3 часа в неделю), а также адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ, 

утвержденной педагогическим советом МБОУ СОШ № 11 от 31.08.2023 г., протокол №1. 

Оценивание ответов обучающихся 8 классов осуществляется в соответствии с Положением о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся (по новым ФГОС ООО), утвержденным решением педагогического 

совета школы. 

Для обучающихся с ОВЗ оценивание ответов осуществляется в соответствии с Положением о системе оценок, формах и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ № 11. 

Рабочая программа для класса с ОВЗ составляется в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ СОШ №11, и предназначена для учащихся 5 -9 классов (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития), составлена с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель: обеспечение усвоения на уровне основного общего образования учащимися с ОВЗ федерального государственного 

образовательного стандарта по истории. 

В связи с этим: 

1. Цели изучения истории и требования к уровню подготовки сохраняются. Изменения вносятся в структуру организации урока и 

учебного материала. 

Задачи: 

1. Адаптированные образовательного процесса в соответствии с особенностями развития учащихся с ОВЗ. 

2. Стимулирование интереса учащихся к познавательной и учебной деятельности. 

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Для учащихся с ОВЗ характерны: 

• незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие 
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• пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности 

• низкий уровень общей осведомлённости 

• нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной 

• недостаточность зрительного и слухового восприятия 

• слабая координация движения, недоразвитие моторики 

• негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, нарушения звукопроизношения, ограниченный 

запас знаний, трудности усвоения логико-грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия) 

• снижение познавательной активности. Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие навыков каллиграфии; 

• развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• развитие восприятия, представлений, ощущений; 

• развитие памяти; 

• развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

• развитие умения сравнивать, анализировать; 

• развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

• развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

• развитие умения планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
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• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

• формирование умения преодолевать трудности; 

• воспитание самостоятельности принятия решения; 

• формирование адекватности чувств; 

• формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

• формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: 

• коррекция монологической речи; 

• коррекция диалогической речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

При организации учебных занятий с учащимися с ОВЗ необходимо: 

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и т.д.). 

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность детей, развивают их речь и формируют 

необходимые навыки. 

4. Корректировать деятельность учащихся. 

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи детей, своевременно и тактично 

помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в собственные силы и возможности. Формы работы для детей с ОВЗ: 

• индивидуальная 

• групповая 

• по образцу по алгоритму 

По возможностям обучения, учащихся можно разделить на следующие группы: 

I группа - учащиеся с низкой образовательной подготовкой. Для них необходима серьёзная индивидуальная работа. 

II группа - учащиеся со средним уровнем развития способностей. Имеют замедленный темп продвижения, они успешнее 

реализуют знания в конкретно заданных условиях, т.к. самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены. 

III группа - учащиеся с достаточным уровнем образовательной подготовки. В целом правильно выполняют предъявляемые им 

задания, они наиболее активны и самостоятельны. У них наблюдаются западения в отдельных видах учебной деятельности. Необходима 

корректировка в развитии каких-либо психических процессов: память, внимание, речь.?? 
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В основе работы с детьми с ОВЗ лежит система общения учителя с обучающимися. Работа учителя строится в расчете на 

конкретного ученика, а в целом включает в себя мощное коррекционно-развивающее воздействие на развитие мышления, памяти, 

внимания, речи учащихся. Обязательным условием является соблюдение охранного режима. Именно организация работы на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода дает возможность избегать физических,  психических перегрузок школьника, снять 

отрицательные факторы неожиданности, растерянности, страха, неуверенности. Наглядность, музыка – это очень помогает ребенку 

лучше понять материал, настроиться на плодотворную работу, предотвращая те срывы, когда у них наступает торможение вследствие 

чрезмерной усталости, напряженности и переутомления. 

Методы и приемы, позволяющие одновременно с обучением вести работы по коррекции: опорные карты и конспекты на уроках; 

технологические карты на уроках; коллективные способы обучения на уроках; обращение к непосредственному опыту учащихся; 

применение игровых форм, разнообразие заданий на уроках; постоянная активизация действий каждого учащегося на уроках. 

Формированию оптимальной самооценки способствуют:  

знакомство учащихся с критериями оценок;  

подробная и конструктивная интерпретация выставленной отметки;  

включение учеников в оценку результатов своей собственной учебной деятельности и деятельности одноклассников;  

безотметочное оценочное суждение в случае неудачных ответов; в таких случаях учитель должен высказывать оптимистическое 

суждение относительно возможностей ученика получить лучшую отметку и спросить его в следующий раз. 

Особенности развития детей с задержкой психического развития  

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям  с минимальными органическими или  

функциональными повреждениями центральной нервной системы, а также  длительно находящимся  в условиях социальной депривации.  

Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что затрудняет 

образовательный процесс. 

Недостаточная  выраженность познавательных  интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью  высших психических функций, 

с нарушениями памяти, с неустойчивостью внимания, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с 

отставанием в развитии всех форм мышления,  с плохой  координацией движений. Малая  дифференцированность движений кистей рук 

отрицательно сказывается на продуктивности письма, каллиграфии. 

Снижение познавательной активности проявляется в  ограниченности запаса знаний об  окружающем и практических навыков, 

соответствующих возрасту и необходимых ребенку в обучении. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях  усвоения логико-грамматических конструкций, слабости техники чтения. У значительной 

части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 
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Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной 

неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. 

Чаще низкий навык самоконтроля, низкая работоспособность, повышенная истощаемость ЦНС. 

При создании определенных  образовательных условий, дети с ЗПР способны овладеть программой основной 

общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование. 

Особенности развития детей с нарушение зрения. 

Категория слабовидящих учащихся неоднородна по составу, в том числе: по индивидуальным зрительным возможностям, уровню 

компенсаторных возможностей, особенностям психофизического развития, обусловленными особенностями интеллектуальной сферы.  

Слабовидение прямо или опосредованно оказывает негативное влияние на формирование школьных навыков. Обучающимся 

данной группы характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-практических 

действий, успешность которых во многом определяется состоянием зрительных функций; замедленное овладение письмом и чтением, 

что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации движений, их 

точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; затрудненность 

выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; 

возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной 

координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

Развитие внимания у детей данной категории несколько замедленно во времени, преобладающим является непроизвольное 

внимание. 

При зрительном восприятии предметных изображений, геометрических фигур, цифр, буквосочетаний у слабовидящих отмечается 

замедленность, фрагментарность, нечеткость, искажения восприятия. 

Слабовидение оказывает отрицательное влияние на скорость и правильность формирования процесса чтения: нерасчлененность 

зрительного восприятия буквенного образца («слияние» двух сходных букв, «перевертывание» буквы слева направо, невосприятие 

отдельных элементов или добавление лишних), недостаточная сформированность пространственных представлений. 

Во время письма детям с нарушением зрения свойственны: искажения, замены, пропуски букв, зеркальное их написание, 

неправильное положение букв относительно друг друга в словах, на строках.  

Память детей с нарушением зрения характеризуется меньшей продуктивностью запоминания как наглядного, так и словесного 

материала. По объему, точности, полноте и скорости запоминания данная категория детей отстают от своих нормально видящих 

сверстников. Запоминаемый материал недостаточно осмысливается, в результате чего снижается продуктивность логической памяти.  

Для речи слабовидящего характерно изменение темпа развития, нарушения словарно-семантической стороны речи. Специфика 

развития речи также выражается в слабом использовании неязыковых средств общения - мимики, пантомимики, интонации, поскольку 

нарушения зрения затрудняют их восприятие и делают невозможным использование такого рода выразительных средств. 
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Как правило, у детей с нарушением зрения отмечаются трудности установления смысловых связей между объектами, 

изображенными на картинке, затруднения при классификации предметов. У детей данной категории недостаточно развиты наглядно-

образное и наглядно-действенное мышление. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в раздражительности, замкнутости, негативизме, связанные с 

неудачами.  

При создании определенных  образовательных  условий, дети с нарушениями зрения способны овладеть программой основной 

общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование. 

Особенности развития детей с умственной отсталостью. 

Умственно отсталые - это дети, у которых в результате органических поражений  головного мозга наблюдается нарушение 

нормального развития психических, особенно   высших познавательных, процессов (активного восприятия, произвольной памяти 

словесно-логического мышления, речи и др.).  

Для детей с умственной отсталостью характерно наличие патологических черт в эмоциональной сфере: повышенной возбудимости 

или, наоборот, инертности; трудностей формирования интересов и социальной мотивации деятельности, недоразвитие познавательных 

интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. 

У детей с умственной отсталостью наблюдается нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по 

сравнению с нормальными детьми. Таким детям требуется значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал 

(картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют 

главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их отличается и меньшей 

дифференцированностью. Эти особенности при обучении проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся 

часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п. 

Отмечается также узость и пассивность восприятия. Умственно отсталые дети выхватывают отдельные части в обозреваемом 

объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важный для общего понимания материал. Это приводит к тому, что дети без 

стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их пониманию задание. 

Мышление у умственно отсталых детей недостаточно сформировано и имеет своеобразные черты. Так, анализ предметов такие 

они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. Дети с умственной отсталостью 

затрудняются определить связи между частями предмета; устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства объектов, как 

величину, цвет; выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки; затрудняются устанавливать различия в 

сходных предметах и общее в отличающихся.  

Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение - у умственно отсталых детей имеют специфические 

особенности. Слабость памяти проявляется в трудностях не столько получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и 

в этом их главное отличие от детей с нормальным интеллектом. Наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 
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У детей данной категории страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-

буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности 

овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

Особенности развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата представлены следующими категориями: дети с церебральным 

параличом (ДЦП); с последствиями полиомиелита; с миопатией; с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями 

опорно-двигательного аппарата. 

Причинами этих расстройств могут быть генетические нарушения, а также органические повреждения головного мозга и травмы 

опорно-двигательного аппарата. 

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности двигательных навыков дети разделяются на три 

группы. 

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них не сформированы ходьба, захват и удержание 

предметов, навыки самообслуживания; другие с трудом передвигаются с помощью ортопедических приспособлений, навыки 

самообслуживания у них сформированы частично. 

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности двигательных нарушений. Большая часть этих детей 

может самостоятельно передвигаться, хотя и на ограниченное расстояние. Они владеют навыками самообслуживания, которые 

недостаточно автоматизированы. 

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения, - они передвигаются самостоятельно, владеют 

навыками самообслуживания, однако некоторые движения выполняют неправильно. 

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) составляют дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП). 

Помимо двигательных расстройств у детей с НОДА могут отмечаться недостатки интеллектуального развития (ЗПР), которые 

проявляются в отставании формирования мыслительных операций, неравномерности развития различных психических функций, 

выраженных в астенических проявлениях. 

У многих детей отмечается трудность в развитии восприятия и формирования пространственных и временных представлений. 

Практически у всех детей имеют место астенические проявления: пониженная работоспособность, истощаемость всех психических 

процессов, замедленное восприятие, трудности переключения внимания, малый объем памяти.  

Внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте.  

Недостатки внимания сказываются негативно и на процессах ощущения и восприятия. Так как формирование образов 

окружающего мира осуществляется на основе способности ощущать отдельные простейшие свойства предметов и явлений, то 

недостаточность психической сферы значительно снижает у детей качество знаний и представлений об окружающем мире.  
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У некоторых детей особенности учебной деятельности могут быть обусловлены несформированностью зрительно-моторной 

координации, т.е. несогласованной работой руки и глаза. Учащиеся с тяжелой двигательной патологией (ДЦП) не удерживают рабочую 

строку в тетради или при чтении, поскольку соскальзывают с одной строки на другую, вследствие чего не могут понять смысл 

прочитанного и проверить свое письмо.  

Практически всегда НОДА влекут за собой различные нарушения речи: отдельные звуки не произносятся, или  произносятся 

искаженно, или заменяются другими, речь теряет плавность и выразительность, голос отличается монотонностью и имеет гнусавый 

оттенок. У некоторых детей отмечаются разнообразные насильственные движения в речевом аппарате: неестественная улыбка, гримасы, 

непроизвольное открывание рта, выбрасывание языка вперед. Иногда эти проявления сочетаются с усиленным слюнотечением, 

непонятной речью, неадекватной мимикой. 

Нарушения мыслительной деятельности проявляются в задержанном формировании понятийного, абстрактного мышления. 

Несмотря на то, что у многих детей к началу обучения может быть формально достаточный словарный запас, наблюдается задержанное 

формирование слова как понятия, имеет место ограниченное, часто сугубо индивидуальное, иногда искаженное понимание значения 

отдельных слов. Это связано, в первую очередь, с ограниченным практическим опытом ребенка.  

Нарушения умственной работоспособности у детей с церебральными параличами проявляются в виде синдрома раздражительной 

слабости, который характеризуется повышенной истощаемостью психических процессов, утомляемостью, раздражительностью, 

плаксивостью, капризностью. Дети с НОДА психически истощаемы, недостаточно работоспособны, не способны к длительному 

интеллектуальному напряжению. 

Для развития речи и мышления у детей данной категории важное значение имеет расширение их кругозора, обогащение их 

жизненного опыта. 

При создании определенных  образовательных условий, дети с НОДА способны овладеть программой основной 

общеобразовательной школы. 

Особенности развития детей с нарушением слуха. 

Слабослышащие дети представляют собой неоднородную группу по степени, характеру, времени снижения слуха, уровню общего 

и речевого развития, наличию (отсутствию) дополнительных нарушений. Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений 

слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия, 

педагогическими условиями, в которых находился ребёнок после появления нарушения слуха; его индивидуальными особенностями. 

Отмечается прямая взаимосвязь между снижением слуха и состоянием речи: чем больше потеря слуха, тем сильнее страдает речь 

ребёнка. 

Внимание детей с нарушением слуха  характеризуется рядом особенностей: сниженным объемом, меньшей устойчивостью, 

высокой утомляемостью, низким темпом переключения, трудностями в распределении внимания (школьник с сохранным слухом может 

одновременно слушать и писать, ребенок с нарушением слуха при этом испытывает серьезные затруднения). 
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Формирование памяти у детей с нарушенным слухом зависит от специфики мыслительной деятельности. Как правило, у детей 

данной категории образная память развита лучше, чем словесная, уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного 

запаса ребенка (им требуется гораздо больше времени на запоминание, чем нормально развивающемуся сверстнику). 

Мышление человека неразрывно связано с речью. У слабослышаших детей, которые овладевают словесной речью гораздо позже 

слышащих мыслительная деятельность характеризуется стереотипностью мышления при решении задач различного вида, преобладанием 

наглядно- образного мышления. 

На протяжении всего школьного обучения идет формирование фразовой речи, с правильной расстановкой слов в предложении, с 

правильным их согласованием и управлением, с использованием нужных окончаний. С трудом осваиваются навыки употребления 

наречий, союзов и особенно сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, выражающих целевые, причинно-следственные и 

другие логические зависимости. Это оказывается трудным для детей и подростков не только из-за сложности лексико-грамматических 

зависимостей, но и из-за недостаточного понимания содержания предложений, не сформированности у них словесно-логического, 

понятийного мышления 

Своевременно организованное психолого-педагогическое сопровождение позволяют в значительной степени компенсировать 

отклонения в психическом развитии слабослышащих детей. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, 

научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса 

направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царств 

животных, растений, грибов и бактерий в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на 

формирование способности использовать приобретённые знания в практической деятельности. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического тестирования, выполнение 

индивидуальных и творческих заданий, проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК А.А.Вигасина, Г.И.Годера, А.Я.Юдовской, А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной, материально-техническое оборудование кабинета истории, дидактический материал по истории. 

Достижению результатов обучения учащихся способствует применение деятельностного подхода, который реализуется через 

использование эффективных педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, 

технологии развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование 

методов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, 

программированный, объяснительно-иллюстративный.  
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Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. Содержание обучения имеет практическую направленность: подготовить учащихся к 

непосредственному включению в жизнь. В программе принцип коррекционной  направленности  обучения является ведущим.  

 

 

I  Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные: 

1. Гражданское воспитание: 

- осознание активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

- становление культуры межнационального общения; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

- уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

 

2. Патриотическое воспитание: 

- чувство гордости за свою Родину, готовность к защите интересов Отечества, ответственность за будущее России; 

- уважение к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, и историческим символам и памятникам Отечества; 

- уважение к своему и другим народам; 

- поисковая и краеведческая деятельность. 

 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

 

4. Эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

- использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального 

и кинематографического; 

- уважительное отношение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в РФ. 
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5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- ответственное отношение к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- активный и здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

- соблюдение культуры безопасной жизнедеятельности; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения. 

 

6. Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности; 

- приобщение к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

7. Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отраженных в литературных произведениях; 

- ответственность за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

 

8. Ценность научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.  

 

Предметные: 

 

8 КЛАСС 

Умения объяснять разнообразие современного мира.  

• Учиться добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую информацию, полученную из различных источников 

(в том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

• Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени на этапы и объяснять выбранное деление.  

• Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное общество, модернизация, индустриальное общество.  

• Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении модернизации России в XVIII веке. 
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• В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), развившиеся в эпоху Нового времени: в 

экономике – капиталистические отношения, промышленный переворот; в общественном делении – классы, гражданское общество; 

в государственной жизни – революция, реформы, консерватизм, либерализм; в культуре –  научная картина мира и т.д.  

 Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

• Определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада, в России и на Востоке; а также  реформ, 

революций и колониальных войн.  

• Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей, так и представителей различных 

общественных слоев и цивилизаций Нового времени. 

Нравственное самоопределение.  

• Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных ценностей) использованию власти, 

поступкам различных общественных деятелей во времена реформ, революций, войн XVIII века.  

Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

• Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей всеобщей и российской истории (в 

том числе безымянным) по защите своей родины, изменению общественных порядков. 

• Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. Различать в исторических текстах 

(речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать 

контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми. 

• Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи Нового времени. Находить или 

предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 
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II  Содержание  учебного  предмета 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

 

История Нового времени 
 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

 

Тема 1. Страны Европы и Северной Америки в ХVIII в. 

 Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в.  

Международные отношения середины XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели 

революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

 

Тема 2. Европейская культура XVIII вв.  

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Мир человека 

в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.  

 

Тема 3. Страны Востока в XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

 

Тема 4. Народы Африки в Новое время. 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII ВВ. (40 ч.) 

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. 
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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 системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в 

отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756 - 

1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

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. 
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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. 
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III  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

История Нового времени. XVIII в. 

№ 

п/п 
Раздел Тема урока Основное содержание по теме 

Характеристика видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 Введение (1ч.)     

1  

Урок 1. Новое время: 

понятие и 

хронологические 

рамки. 1 ч. 

Понятие о Новом времени. Хронологические 

границы и этапы Нового времени. Человек 

Нового времени. 

Объяснять смысл понятия «Новое время». 

Использовать знание хронологии и этапов Нового 

времени в анализе событий. 

1,3,8 

 

Тема 1. Эпоха 

Просвещения. Время 

преобразований. 

( 11ч.) 

 

 

 

 

 

2 
 

Урок 2. Век 

Просвещения: 

развитие 

естественных наук, 

французские 

просветители XVIII в. 

1 ч. 

Просветители ХVIII в. — продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Образование 

как решающий ресурс развития общества. 

Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью. Шарль Монтескьё: теория 

разделения властей «О духе законов». Вольтер: 

поэт, историк, философ. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суверенитете. Идеи 

энциклопедистов. Экономические учения А. 

Смита в Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений 

о гражданском обществе, правовом государстве 

в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 

Просвещения. 

Доказывать, что образование стало осознаваться 

некоторой частью общества как ценность.  

Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескье, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. 

1,3,8 

3-4  

Урок 3-4. Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения.2 ч. 

Вера человека в собственные возможности. 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе — Д. Дефо. Д. 

Свифт. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ нового человека на основе 

героев авторов эпохи Просвещения. Доказывать 

динамику духовного развития человека благодаря 

достижениям культуры Просвещения. 

1,3,4,8 
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знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: 

Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в ХVIII в.: И. С.. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 

великих царствований. Секуляризация 

культуры. 

 

5 
 

Урок 5. На пути к 

индустриальной эре.1 

ч. 

Аграрная революция в Англии. 

Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного 

переворота. Внедрение машинной техники. 

Появление фабричного производства: труд и 

быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

Выделять основные понятия урока и раскрывать их 

смысл.  

Разрабатывать проект об изобретениях, давших 

толчок развитию машинного производства.  

1,3,6,8 

 

6 
 

Урок 6. Война 

североамериканских 

колоний за 

независимость. 1ч. 

Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество 

и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Формирование североамериканской нации. 

Идеология американского общества. Культура 

и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации 

колонистов. Б. Франклин — великий наставник 

«юного капитализма».  
Причины войны североамериканских колоний 

за свободу и справедливость. Т. Джефферсон и 

Дж. Вашингтон. Декларация независимости 

США. Военные действия и создание 

регулярной армии. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 

г. и её отличительные особенности. Устройство 

государства. Политическая система США. 

Билль о правах. Историческое значение 

образования Соединённых Штатов Америки. 

Называть причины и результаты колонизации.  

Рассказывать, что представляло собой 

колониальное общество и его хозяйственная жизнь. 

Рассказывать об основных идеях, которые 

объединили колонистов.  

Характеризовать и сравнивать идеи, деятельность 

Т. Джефферсона и Дж. Вашингтона.  

Объяснять историческое значение образования 

США. 

1,3,8 

7  

Урок 7.Образование 

Соединенных Штатов 

Америки; «отцы-

основатели».1ч. 

1,3,8 

 

8 
 

Урок 8. Французская 

революция XVIII в.: 

причины, участники. 

1ч. 

Ускорение социально-экономического развития 

Франции в ХVIII в., демографические 

изменения.  

Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Слабость власти 

Рассказывать о состоянии общества накануне 

революции.  

Объяснять влияние Просвещения на социальное 

развитие.  

Оценить деятельность лидеров революционных 

событий. 

1,3,8 
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Людовика ХV. Кризис. Людовик ХVI и его 

слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. 

От Генеральных штатов к Учредительному 

собранию. Падение Бастилии — начало 

революции. Деятельность Учредительного 

собрания.  

 

9 
 

Урок 9. Начало и 

основные этапы 

революции 1ч. 

Главные положения декларации прав человека 

и гражданина. Конституция 1791 г. Варенский 

кризис. Якобинский клуб. Свержение 

монархии. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. 

Казнь Людовика ХVI: политический и 

нравственный аспекты. Якобинская диктатура и 

террор. 

Анализировать состояние и трудности общества в 

период революционных событий. Объяснять, как 

реализовывались интересы и потребности общества 

в ходе революции. 

1,3,8 

 

10 
 

Урок 10. 

Политические 

течения и деятели 

революции. 1ч. 

Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Термидорианский переворот и 

расправа с противниками. Конституция 1795 г. 

Войны директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Государственный 

переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской 

революции.  

Доказывать, что любая революция – это бедствия и 

потери для общества.  

Доказывать необоснованность жестоких методов 

якобинцев.  

Выделять причины установления консульства во 

Франции.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание учебника. 

1,3,8 

11  

Урок 11. 

Программные и 

государственные 

документы. 

Революционные 

войны. 1ч. 

1,3,8 

12  

Урок 12. Итоги и 

значение революции. 

1ч. 

1,3,8 

 

Тема 2. Европейская 

культура XVI—XVIII 

вв. (6ч.) 

 

   

13-

14 
 

Урок 13-14.Развитие 

науки: переворот в 

естествознании, 

возникновение новой 

картины мира; 

выдающиеся ученые 

и изобретатели.2ч. 

Просветители ХVIII в. — продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Образование 

как решающий ресурс развития общества. 

Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью. Шарль Монтескьё: теория 

разделения властей «О духе законов». Вольтер: 

поэт, историк, философ. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

Доказывать, что образование стало осознаваться 

некоторой частью общества как ценность.  

Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескье, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве деятелей эпохи.  

Формировать образ нового человека на основе 

героев авторов эпохи Просвещения.  

Доказывать динамику духовного развития человека 

1,3,8 
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15  

Урок 15.Высокое 

Возрождение: 

художники и их 

произведения. 1ч. 

концепция о народном суверенитете. Идеи 

энциклопедистов. Экономические учения А. 

Смита в Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений 

о гражданском обществе, правовом государстве 

в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 

Просвещения. 

благодаря достижениям культуры Просвещения. 1,3,4,8 

16  

Урок 16.Мир 

человека в 

литературе раннего 

Нового времени. 1ч. 

1,3,4,8 

17  

Урок 17.Стили 

художественной 

культуры XVII—

XVIII вв. (барокко, 

классицизм). 1ч. 

1,3,4,8 

18  
Урок 18.Становление 

театра. 1ч. 

1,3,4,8 

 

Тема 3. 

Международные 

отношения середины 

XVII—XVIII в. (4ч.) 

 

   

19  

Урок 19.Европейские 

конфликты и 

дипломатия. 1ч. 

Причины международных конфликтов в Европе 

в ХVIII вв. Северная война России в Дании 

против Швеции. Общеевропейская война — 

Семилетняя война, её участники, итоги и 

значение. Восточный вопрос. Война за 

испанское наследство. Влияние европейских 

войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на 

европейский международный процесс. 

Ориентироваться по карте в ходе рассказа об 

основных событиях международных отношений. 

Соотносить влияние воин, революций на развитие 

отношений между странами.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

1,2,3,8 

20  
Урок 20.Семилетняя 

война. 1ч. 

1,2,3,8 

21  
Урок 21.Разделы 

Речи Посполитой.1ч. 

1,2,3,8 

22  

Урок 22. 

Колониальные 

захваты европейских 

держав.1ч. 

 

 

Тема 4. Страны 

Востока в XVI—

XVIII вв. (4 ч.) 

 

 

 

 

 

23 
 

Урок 22. Османская 

империя: от 

Земля принадлежит государству. деревенская 

община и её отличия в разных цивилизациях 

Востока. Замкнутость сословного общества. 

Выделять особенности традиционных обществ. 

Сравнивать традиционное общество с европейским.  

Характеризовать государства Востока и Европы. 

1,3,8 
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могущества к упадку. 

1 ч. 

Разложение сословного строя. Города под 

контролем государства. Религии Востока — 

путь самосовершенствования. 

24 

 
 

Урок 24. Индия: 

держава Великих 

Моголов, начало 

проникновения 

англичан, британские 

завоевания. 1 ч. 

Разрушение традиционности восточных 

обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. 

Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи Моголов. Основные 

события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-

китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сёгунов в 

Японии. Сёгунат Токугава. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 

Характеризовать империю Великих Моголов. 

Анализировать политику Акбара.  

Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в 

Новое время. 

1,3,8 

25  
Урок 25.Империя 

Цин в Китае.1ч. 

1,3,8 

26  

Урок 26.Образование 

централизованного 

государства и 

установление 

сегуната Токугава в 

Японии.1ч. 

1,3,8 

 
Итоговое повторение 

и обобщение (2 ч.) 
 

 
 

 

 

27-

28  

 

Урок 27-28. 

Повторение. Мир в 

эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и 

уроки раннего 

Нового времени.2 ч. 

Обобщающее повторение курса истории XVIII 

вв. Переход к капиталистическому обществу. 

Первые революции. 

Выявлять основные общественные и культурные 

процессы Нового времени. Отмечать уроки Нового 

времени.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученного курса учебника. 

1,3,8 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 

8 класс 

№ 

п/п 
Раздел Тема урока Основное содержание по теме 

Характеристика видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1  

Урок 1. У истоков 

российской 

модернизации. 1ч. 

История России — часть всемирной 

истории. Периодизация отечественной 

истории. Краткая характеристика, задачи 

курса. Исторические источники по 

истории России XVIII в. Как работать с 

учебником для 8 класса. 

Классифицировать исторические 

источники по группам. 

Определять информационную 

ценность, особенности исторического 

источника. 

Актуализировать знания из курса всеобщей 

истории. 

1,2,3,8 

 

Тема 1. Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра I (13 ч.) 

 

 

 

 

 

2 
 

Урок 2. Россия и Европа 

в конце XVII в. 1ч. 

Усиление османской угрозы Европе. 

Россия в борьбе с Турцией и Крымским 

ханством. Россия и Священная лига. 

Борьба Франции за господство в Европе. 

Балтийский вопрос 

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. 

1,2,3,8 

 

3 
 

Урок 3. Предпосылки 

Петровских реформ. 1ч. 

Усиление иностранного влияния на 

Россию. Симеон Полоцкий. 

Политический курс Б. И. Морозова и И. 

Д. Милославского. Реформы А. Л. 

Ордина-Нащокина. Реформаторские 

планы В. В. Голицына. 

Использовать карту как источник информации. 

Давать оценку последствиям исторического 

события, процесса. 

Актуализировать знания из курса всеобщей 

истории, истории России 7 класса. 

1,2,3,8 

4 

 
 

Урок 4. Начало 

правления Петра I. 1ч. 

Детство Петра. Двоецарствие. Царевна 

Софья. Начало царствования Петра. 

Азовские походы. Великое посольство 

1697—1698 гг. 

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 

1,2,3,8 
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проблемы развития страны на основе 

обобщения материалов темы. 

5  

Урок 5. Великая 

Северная война 1700-

1721 гг. 1ч. 

Начало Северной войны. Поражение под 

Нарвой. Реформа армии. Полтавская 

«виктория». Прутский поход. Победы 

русского флота. Ништадтский мир. 

Формулировать причины войны. 

Определять причинно-следственные связи 

события. 

Приводить аргументы за и против. 

Систематизировать различия исторических 

объектов, явлений в 

форме таблицы. 

Делать выводы на основе сведений 

исторической карты, мнений и оценок учёных. 

1,2,3,8 

6  
Урок 6. Реформы 

управления Петра I. 1ч. 

Создание Сената и коллегий. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Реформа 

местного управления 

Выделять основные черты реформы, 

конкретизировать их примерами. 

На основе анализа текста учебника 

представлять информацию в виде схемы. 

Определять причинно-следственные связи 

событий и процессов. 

1,2,3,8 

7  
Урок 7. Экономическая 

политика Петра I. 1ч. 

Роль государства в экономике. Развитие 

промышленности. Мануфактуры. 

Развитие торговли, транспортных путей и 

налоговой системы. Развитие сельского 

хозяйства. Итоги экономического 

развития. 

Давать определение понятий, проясняя их 

смысл с помощью словарей, в том числе 

электронных. 

Использовать карту как источник информации. 

Определять причинно-следственные связи, 

последствия событий и процессов. 

Сравнивать исторические объекты. 

Высказывать аргументированные 

суждения. 

Выделять характерные черты, особенности 

процесса. 

1,2,3,8 

8  

Урок 8. Российское 

общество в Петровскую 

эпоху. 1ч. 

Дворянское сословие. Города и горожане. 

Положение крестьян 

Пояснять смысл терминов и понятий. 

Аргументировать выводы материалами 

параграфа. 

Использовать приёмы анализа исторического 

источника при формулировании выводов и 

оценок. 

1,2,3,8 

9  

Урок 9. Церковная 

реформа. Положение 

традиционных 

конфессий. 1ч. 

Пётр I и церковь. Упразднение 

патриаршества. Феофан Прокопович. 

Старообрядцы и другие конфессии 

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 

1,2,3,8 

10  

Урок 10. Социальные и 

национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

1ч. 

Причины народных выступлений. 

Астраханское восстание 1705—1706 гг. 

Восстание под предводительством 

К.А. Булавина. Башкирское восстание. 

Использовать приёмы анализа исторического 

источника при 

формулировании выводов и оценок. 

Составлять рассказ на основе 2—3 источников 

информации с использованием памятки. 

1,2,3,8 
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Выступления старообрядцев. 

Выступления работников мануфактур. 

Выступления против реформ. «Дело 

царевича Алексея» 

Сравнивать исторические события на основе 

сведений карты. 

Иллюстрировать примерами особенности 

исторических явлений и процессов. 

Обосновывать вывод с помощью 

конкретных исторических примеров. 

11  

Урок 11. Перемены в 

культуре России в годы 

Петровских реформ. 1ч. 

Наука. Образование. Художественная 

культура. Изменения в повседневной 

жизни. 

Анализировать художественное 

произведение с исторической точки зрения. 

Выражать личностное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, 

проявлять уважение к культурному наследию 

страны. 

Определять значение понятия. 

Аргументировать позицию, мнение. 

Устанавливать факторы, 

способствующие развитию культуры, приводить 

примеры взаимодействия культур, в том числе 

на краеведческом материале. 

1,2,3,8 

12  

Урок 12. Повседневная 

жизнь и быт при Петре I. 

1ч. 

Дворянский образ жизни. В крестьянском 

и городском «миру». Новшества в 

повседневной жизни. 

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. 

1,2,3,8 

13  

Урок 13. Значение 

петровских 

преобразований в 

истории страны. 1ч. 

Характер Петровских реформ. Успехи и 

неудачи преобразований. Россия — 

великая европейская держава. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, определять 

результаты. 

Аргументировать тезис текстом параграфа. 

Характеризовать деятельность исторических 

персоналий, сравнивать результаты. 

Выражать личностное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, 

проявлять уважение к культурному наследию 

страны. 

Аргументировать своё мнение. 

1,2,3,8 

14  

Урок 14. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме I. 1ч. 

Презентация проектов. Применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

Определять основную и второстепенную 

информацию. 

Создавать иллюстрированный текст или 

электронную презентацию по заданной теме. 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д. 

Формулировать вопросы при обсуждении 

1,2,3,8 
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представленных проектов. 

Свободно владеть и оперировать 

программным учебным материалом. 

Использовать понятия, определяющие 

специфику исторической науки: факт, 

исторический источник, документ, памятник. 

 

Тема II. Россия при 

наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых 

переворотов (6 ч) 

 

 

 

 

15-

16 
 

Уроки 15-16. Эпоха 

дворцовых переворотов 

(1725—1762). 2ч. 

Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Екатерина I. Пётр II. 

Верховники. Анна Иоанновна. Иван VI 

Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III 

Участвовать в обсуждении версий и оценок 

исторических процессов и явлений (под 

руководством учителя), аргументировать своё 

мнение. 

Находить информацию из разных исторических 

источников. 

Оценивать мнения и позиции представителей 

разных групп. 

Высказывать собственное отношение к 

событиям. 

Систематизировать и представлять 

информацию в виде таблицы. 

1,2,3,8 

17  

Урок 17. Внутренняя 

политика и экономика 

России в 1725—1762 гг. 

1ч. 

Система управления страной. Укрепление 

позиций дворянства. Экономика России в 

1725—1762 гг. 

Давать определение понятий, проясняя их 

смысл с помощью словарей, в том числе в 

Интернете. 

Использовать карту как источник информации 

для выводов. 

Аргументировать выводы материалами 

параграфа. 

На основе анализа текста выявлять примеры и 

тенденции экономического развития страны. 

Привлекать краеведческие сведения по теме. 

1,2,3,8 

18  

Урок 18. Внешняя 

политика России в 

1725—1762 гг. 1ч. 

В сообществе европейских держав. 

Семилетняя война. На южных и 

восточных рубежах 

Составлять план рассказа. 

Описывать с опорой на карту ход и итоги 

военных действий. 

Рассказывать об историческом событии, 

раскрывать его значение. 

Находить на карте изучаемые объекты, делать 

выводы. 

1,2,3,8 

19  

Урок 19. Национальная 

и религиозная политика 

в 1725—1762 гг. 1ч. 

Прибалтика и Украина. На восточных 

окраинах. Башкирские восстания. 

Религиозная политика 

Определять значение слов, понятий. 

Сравнивать исторические явления и процессы. 

Аргументировать выводы материалами 

параграфа. 

Систематизировать информацию 

в виде краткого конспекта. 

Применять приёмы исторического анализа при 

1,2,3,8 
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работе с текстом 

20  

Урок 20. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме II. 1ч. 

Презентация проектов (темы 

предварительно самостоятельно 

формулируются обучающимися) 

Применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

Определять основную и второстепенную 

информацию. 

Создавать иллюстрированный текст или 

электронную презентацию на заданную тему. 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

презентациями и т.д. 

Формулировать вопросы при обсуждении 

представленных проектов. 

Свободно владеть и оперировать 

программным учебным материалом. 

Использовать понятия, определяющие 

специфику исторической науки: факт, 

исторический источник, документ, памятник. 

Употреблять эмоционально окрашенные 

атрибуты речи, контролировать негативные 

эмоции. 

1,2,3,8 

 

Тема III. 

Российская 

империя при 

Екатерине II (9 ч) 

 

 

 

 

21  

Урок 21. Россия в 

системе международных 

отношений. 1ч. 

Изменение международных отношений в 

середине ХVIII в. Россия и Франция. 

Россия и Англия. Россия и Австрия. 

Россия и Пруссия. Россия и Швеция. 

Россия и Речь Посполитая. Отношения 

России с Турцией и Крымом 

Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории. 

Определять причинно-следственные связи 

исторических процессов. 

Находить на карте изучаемые объекты. 

Определять причины и значение исторических 

событий. 

Аргументировать ответ материалами 

параграфа. 

1,2,3,8 

22  

Урок 22. Внутренняя 

политика Екатерины II. 

1ч. 

Екатерина II — правительница России. 

Просвещённый абсолютизм. Реформы 

Екатерины II. 

Давать определение понятий, поясняя их 

смысл с помощью словарей, в том числе 

Интернета. 

Анализировать документ, применять 

начальные исследовательские умения при 

решении поисковых задач. 

Соотносить положения документа и идеи 

Просвещения. 

Давать оценку деятельности Комиссии. 

Выделять особенности исторического объекта 

на основе анализа таблицы. 

Систематизировать материал в форме 

таблицы. 

1,2,3,8 
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Аргументировать вывод примерами. 

Давать оценку результатам проводимой 

политики. 

23  

Урок 23. Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II. 1ч. 

Развитие сельского хозяйства. Развитие 

промышленности. Развитие торговли, 

транспортных путей и денежной системы. 

Давать определение понятий, 

проясняя их смысл с помощью 

словарей, в том числе Интернета. 

Использовать карту как источник информации. 

На основе анализа текста выявлять 

особенности и тенденции экономического 

развития страны, приводить примеры. 

Привлекать краеведческие сведения по теме. 

1,2,3,8 

24  

Урок 24. Социальная 

структура российского 

общества второй 

половины XVIII в. 1ч. 

Золотой век дворянства. Крестьянство. 

Городское население. 

Указывать территории на исторической карте. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями. 

Использовать приёмы анализа исторического 

источника при формулировании выводов и 

оценок. 

1,2,3,8 

25  

Урок 25. Восстание под 

предводительством 

Е.И. Пугачёва. 1ч. 

Причины восстания. Пугачёв и его 

программа. Основные этапы восстания. 

Расправа с восставшими. Значение 

восстания 

Определять мотивы поступков, цели 

деятельности исторической персоны. 

Различать достоверную и вымышленную 

информацию, представленную в источниках. 

Составлять рассказ на основе 2—3 источников 

информации, с использованием памятки. 

Участвовать в обсуждении оценок исторических 

процессов и явлений. 

Называть причины, особенности 

исторических событий. 

Аргументировать вывод материалами 

параграфа, собственными 

примерами и доводами 

1,2,3,8 

26  

Урок 26. Народы России. 

Религиозная и 

национальная политика 

Екатерины II. 1ч. 

Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование кубанского 

казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. 

Религиозная политика 

Определять значение понятий. 

Использовать историческую карту как 

источник информации. 

Выявлять сущность и последствия 

исторического события, явления. 

Приводить примеры взаимодействия культур, 

в том числе на краеведческом материале. 

1,2,3,8 

27  

Урок 27. Внешняя 

политика Екатерины II. 

1ч. 

Основные направления внешней 

политики. Русско-турецкая война 1768—

1774 гг. Русско-грузинские отношения. 

Георгиевский трактат. Русско-турецкая 

война 1787—1791 гг. Греческий проект 

Екатерины II. Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Война со Швецией. 

Политика «вооружённого нейтралитета». 

Борьба Екатерины II с революционной 

Находить на карте изучаемые 

объекты, делать выводы. 

Систематизировать историческое 

содержание в форме таблицы. 

Объяснять смысл суждений при 

обсуждении мнений и оценок. 

Публично представлять результаты 

познавательной деятельности в классе. 

1,2,3,8 
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Францией. Результаты внешней политики 

Екатерины II 

28  

Урок 28. Начало 

освоения Новороссии и 

Крыма. 1ч. 

Образование Новороссии. 

Переселенческая политика. Образование 

новых городов. Освоение Крыма. 

Основание Севастополя. Поездка 

Екатерины II по Новороссии и Крыму. 

Значение освоения Новороссии и Крыма 

для России 

Самостоятельно работать с текстом 

параграфа. 

Находить на карте изучаемые объекты, делать 

выводы. 

Аргументировать выводы и суждения. 

Систематизировать историческое 

содержание в форме конспекта 

1,2,3,8 

29  

Урок 29. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме III. 1ч. 

Презентации проектов, выполнение 

тестовых заданий 

Применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

Определять основную и второстепенную 

информацию. 

Создавать иллюстрированный текст или 

электронную презентацию на заданную тему. 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д. 

Формулировать вопросы при обсуждении 

представленных проектов. 

Свободно владеть и оперировать программным 

учебным материалом. Использовать понятия, 

определяющие специфику исторической науки: 

факт, исторический источник, документ, 

памятник 

1,2,3,8 

 
Тема IV. Россия 

при Павле I (2 ч) 
 

 
 

 

30  
Урок 30. Внутренняя 

политика Павла I. 1ч. 

Личность Павла I. Изменение порядка 

престолонаследия. Преобразования в 

армии. Усиление бюрократии. 

Полицейский произвол. Крестьянский 

вопрос. Политика в отношении 

дворянства 

Выявлять сущность и последствия 

исторического события, явления. 

Аргументировать вывод материалами 

учебника, документов. 

Приводить аргументы за и против вывода, 

суждения 

1,2,3,8 

31  
Урок 31. Внешняя 

политика Павла I. 1ч. 

Выбор внешнеполитического курса. 

Покровительство Мальтийскому ордену. 

Итальянский и Швейцарский походы. 

Союз с Наполеоном. Индийский поход. 

Заговор 11 марта 1801 г. 

Участвовать в работе группы. 

Кратко характеризовать направление внешней 

политики. 

Находить на карте изучаемые объекты, делать 

выводы. 

Систематизировать историческое 

содержание в форме таблицы. 

Выделять особенности и причины 

исторического явления, события. 

Публично представлять результаты 

познавательной деятельности в классе 

1,2,3,8 

 Тема V.  
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Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII в. 

(9 ч) 

32  

Урок 32. Общественная 

мысль, публицистика, 

литература. 1ч. 

Эпоха Просвещения в Европе и её 

влияние на общественную мысль России. 

Особенности развития отечественной 

художественной культуры. Литература. 

Общественная мысль, политическая 

литература, публицистика. Мемуары. 

Пресса 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями 

и т.д. 

Выражать личное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, 

проявлять уважение к культуре России. 

Приводить примеры взаимодействия культур. 

Аргументировать позицию, мнение. 

Формулировать вопросы при обсуждении 

представленных проектов 

1,2,3,8 

33  
Урок 33. Образование в 

России в XVIII в. 1ч. 

Век Просвещения и его влияние на 

российскую школу. Московский 

университет. Академия художеств. 

Домашнее образование. Подготовка 

учительских кадров 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями 

и т.д. 

Выражать личное отношение к 

духовному, нравственному опыту наших 

предков, проявлять уважение к культуре 

России. 

Приводить примеры взаимодействия культур. 

1,2,3,8 

34  

Урок 34. Российская 

наука и техника в 

XVIII в. 1ч. 

Создание Академии наук. Зарождение 

исторической науки и первые музеи. 

Развитие естественных наук и техники 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями 

и т.д. 

Приводить примеры взаимодействия культур. 

Раскрывать роль и значение науки в развитии 

страны, значимость научного познания. 

Формулировать вопросы при об- 

суждении представленных проектов 

1,2,3,8 

35  
Урок 35. Русская 

архитектура XVIII в. 1ч. 

В. В. Растрелли. В. И. Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. Старов. Приглашённые 

зарубежные мастера на русской службе 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т.д. 

Выделять особенности архитектурных 

памятников. 

Приводить примеры взаимодействия культур. 

Формулировать вопросы при обсуждении 

представленных проектов. 

1,2,3,8 

36  
Урок 36. Живопись и 

скульптура. 1ч. 

Особенности развития живописи в XVIII 

в. А.П. Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. 

Ф.С. Рокотов. Д. Г. Левицкий. 

В. Л. Боровиковский. А.П. Лосенко. Ф.И. 

Шубин. Иностранные мастера на русской 

службе. Коллекционирование живописи и 

скульптуры 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т.д. 

Выражать личностное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, 

проявлять уважение к культуре России и других 

стран. 

Отмечать традиции и новые черты в развитии 

живописи. 

1,2,3,8 
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Формулировать вопросы при обсуждении 

представленных проектов 

37  

Урок 37. Музыкальное и 

театральное искусство. 

1ч. 

Музыка и театр в европейской истории 

XVIII в. Иностранцы на русской сцене. 

Зарождение русского публичного театра. 

Уличный театр в России. Первые русские 

композиторы и их музыка. Крепостной и 

домашний театр 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т.д. 

Раскрывать неоднородность культуры. 

Формулировать вопросы при обсуждении 

представленных проектов 

1,2,3,8 

38  
Урок 38. Народы России 

в XVIII в. 1ч. 

Русский народ. Украинцы и белорусы. 

Народы Поволжья. Народы Казахстана. 

Калмыки. Народы Кавказа. Народы 

Сибири и Дальнего Востока 

Прояснять значение терминов и понятий. 

Выявлять сущность и последствия 

исторического события, явления. 

Аргументировать выводы материалами 

учебника. 

Приводить примеры на основе систематизации 

краеведческого материала. 

1,2,3,8 

39  

Урок 39. Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий. 

1ч. 

Жилище. Одежда. Питание. Досуг. 

Чтение. Путешествия. 

Описывать (реконструировать) быт крестьян. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между процессами и явлениями. 

Приводить примеры на основе истории 

родного края. 

Привлекать краеведческие сведения. 

1,2,3,8 

40  

Урок 40. Повторительно-

обобщающий урок по 

темам IV и V. 1ч. 

Презентации проектов, выполнение 

тестовых заданий. 

Прояснять значение терминов и понятий. 

Выявлять сущность и последствия 

исторического события, явления. 

Аргументировать выводы материалами 

учебника. 

Приводить примеры на основе систематизации 

краеведческого материала 

1,2,3,8 
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