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1.Общая характеристика предмета 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания места и  роли России в  мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в  общую историю страны, формирование личностной 

позиции в  отношении к основным этапам развития российского государства и  общества, а 

также к современному образу России. 

Задачи изучения истории в школе:  
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; • 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 • воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству  — 

многонациональному Российскому государству, в  соответствии с  идеями 

взаимопонимания, согласия и  мира между людьми и  народами, в  духе демократических 

ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном обществе. 

 

2. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для ОУ 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Программы для общеобразовательных учреждений к предметной линии учебников 

Рабочие программы Линия УМК   
Всеобщая история 5—10 классы / О. Ю. Стрелова. — М. : Дрофа, 2017.   
Рабочая программа И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко История России. 

6–10 классы. М.: Дрофа. 2018 

 

3. УМК: 

1. Всеобщая история. История Нового времени.  А. Ю. Морозов, 

Э. Н. Абдулаев, С.  В. Тырин, К. П. Чиликин - М.:Просвещение, 2022 
2. История России: конец XVII-XVIII в. 8 кл. / И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко. – М.: 

Дрофа, 2018 

 

4. Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

1 .Российская электронная школа (РЭШ): https://resh.edu.ru/ 

2. Якласс: https://www.yaklass.ru/ 

 

5.Планируемые предметные результаты освоения истории 

 

Всеобщая история: 

Личностные результаты обучения истории в основной школе:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 



  формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох;  

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого, знания об историческом опыте человечества важны для понимания 

школьниками современных общественных процессов;  

 закрепление умения разделять процессы на этапы и звенья, выделять характерные 

причинноследственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять и 

классифицировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям;  

 формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности, искать оригинальные решения. Метапредметные результаты 

обучения истории в основной школе:  

 интегративное взаимодействие курсов истории и обществознания позволит 

учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном сообществе;  

 использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 

расширит знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, 

закрепит умение оперировать статистическим и картографическим материалом;  

 формирование системы интегративных связей истории и предметов 

образовательной области «Филология» значительно повысит коммуникативный потенциал 

процесса обучения, позволит учащимся на более высоком уровне освоить стилистические 

и образновыразительные особенности родного и иностранных языков;  

 знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества расширит 

их возможности при изучении курсов литературы, музыки и мировой художественной 

культуры, а также духовнонравственной культуры.  

Предметные результаты обучения истории в основной школе:  

 воспитание патриотизма, гуманизма, уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни;  

 ознакомление учащихся с важнейшими событиями всемирной истории, фактами, 

биографиями исторических деятелей прошлого и современности, основными процессами 

развития человеческого общества в их взаимосвязях и хронологической 

последовательности;  

 создание у учащихся представлений об исторических источниках, их 

особенностях, формирование основ их анализа;  

 овладение элементарными методами исторического по знания, умениями работать 

с различными источниками исторической информации; 

  развитие способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и 

настоящего, раскрытию причинноследственных связей, обобщению фактов, 

использованию знаний, полученных в ходе изучения курса истории, при анализе и оценке 

современного состояния общества;  

 формирование системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных и 

культурных достижениях человечества. 

История России:  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся:  



• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и  уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа 

и  своего края в  контексте общемирового культурного наследия;  

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и  ценностей современной цивилизации, уважение прав 

и свобод человека;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма осознанного и  доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 

в следующем: 

 • способность сознательно организовывать и  регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в  исполнение и  способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 • умение работать с  учебной и  внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и  ограничение понятий, установление причинно-

следственных и  родовидовых связей и др.);  

• использование современных источников информации, в  том числе материалов 

на  электронных носителях и  ресурсов сети Интернет;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с  соучениками, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 • умение работать в  группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на  основе учета интересов и  позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

 • целостные представления о месте и роли России в мировой истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с древности до настоящего времени;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

 • способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого России;  

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из  различных исторических и  современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и  познавательную ценность; способность определять 

и аргументировать свое отношение к ней;  

• умение работать с  письменными, изобразительными и  вещественными 

историческими источниками, понимать и  интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 • уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов России; готовность применять исторические знания для выявления и  сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны. 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Форма организации учебного процесса и их сочетание:  

-классно-урочная,  

-практикумы,  

-консультации,  

-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные виды работ. 

 

2. Основные виды учебной деятельности: 

- самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными ресурсами 

(ЭОР);  

- подготовка и представление публичного выступления в виде презентации; 

- поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной 

энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках данных; 

- отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс 

сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы); 

- составление плана, тезисов, сообщений, реферата, доклада. 

Основные виды контроля:  

Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и развития 

учащихся, с которыми учитель начинает учебную работу. Он используется также перед 

изучением нового учебного предмета или раздела с целью выявления базовых знаний, 

умений, уровня интереса, имеющегося опыта. 

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных работ 

(изложение, сочинение), фронтальной беседы проводится в процессе изучения темы, 

является элементом многих уроков, прежде всего комбинированных. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце определенного 

этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня образования). 

 

8 класс 

(Базовый уровень) 

68 ч (2 ч в неделю), в т.ч. ВПМ  – 17 часов. 

 

Введение.  

Тема 1. Индустриальная революция: люди и машины  
Промышленный переворот: машинный марш. Какой политический строй был в 

Англии в XVIII  в.? Английская королева Анна. Акт об унии. Король Георг III. Палата 

лордов и палата общин. Виги и тори. Почему успешно развивалась английская экономика? 

Торговля и предпринимательство  — почетные занятия даже для дворян. Строительство 

предприятий. Захват колоний. Интерес к техническим новинкам. Джон Кей. Как произошел 

переход от мануфактуры к фабрике? Джеймс Харгривс  — изобретатель механической 

прялки. Использование водяного колеса в работе первых фабрик. Джеймс Уатт. 

Применение паровых машин. Изменения в обществе: на заре индустриального мира. Какие 

изменения в экономике и обществе Великобритании произошли в результате 

промышленного переворота? Индустриализация  — процесс создания крупной 

промышленности. Модернизация общества. Стремительный рост городского населения — 

урбанизация. Буржуазия и пролетариат. Чем были довольны и недовольны 

промышленники? Движение за радикальную реформу избирательного законодательства. 

Джон Уикс. Чем были недовольны рабочие? Тяжелые условия труда на предприятиях. 

Формы протеста и борьбы рабочих. Новое течение в протестантизме — методизм. Луддизм. 

Рождение экономической науки: «зато читал Адама Смита…» «Как экономика стала 

наукой? Распространение идей меркантилизма и протекционизма. Кто такие физиократы? 



Франсуа Кенэ. Анн Робер Тюрго. Чему учил Адам Смит? Работа А. Смита «Исследование 

о природе и причинах богатства народов». Распространение идей А. Смита. Политическая 

экономия. 

Тема 2. Век Просвещения: короли и философы  

Что такое Просвещение? Иммануил Кант. Размышления об идеальных воспитателях 

и воспитанниках. Идеи о всесилии разума. Чему учили французские просветители, что их 

объединяло и разъединяло? Шарль Луи Монтескьё. Вольтер. Жан Жак Руссо и его идеи об 

общественном договоре и народном суверенитете. Дени Дидро и Д’Аламбер. Как 

развивалось Просвещение за пределами Франции? Итальянский философ Чезаре Беккария 

и его трактат «О преступлениях и наказаниях». Немецкий мыслитель Иммануил Кант и его 

рассуждения о правовом государстве. Иоганн Готфрид Гердер. Общество Просвещения: 

салоны и ложи. Деятельность просветителей. Масонские общества (ложи). К каким 

последствиям привело распространение Просвещения? Формирование общественного 

мнения. Просветители  — «властители душ». Политика «просвещенного абсолютизма». 

Как идеи Просвещения влияли на жизнь людей? Секуляризация (обмирщение) сознания. 

Индивидуализм как одна из главных черт европейского общества. Томас Мальтус. 

Перемены в семейных отношениях. Изменения в быту. Политика Просвещения: 

«просвещенный абсолютизм». В каких странах «просвещенный абсолютизм» добился 

наибольших успехов? Король Пруссии Фридрих II Великий. Реформы Марии Терезии и ее 

сына Иосифа  II в империи Габсбургов. Как в Швеции «эпоха свободы» сменилась 

«просвещенным абсолютизмом»? Поражение Швеции в Северной войне. Шведские короли 

Карл XII и Густав III. Какие реформы в духе «просвещенного абсолютизма» были 

проведены в других европейских странах? Реформы испанского короля Карла  III. 

Деятельность первого министра правительства Португалии маркиза де Помбала. Успехи 

правителя Тосканы Леопольда I. «Просвещенный абсолютизм» российской императрицы 

Екатерины II. Войны эпохи Просвещения: борьба за первенство. Как делили испанское 

наследство? Гегемония Франции в Европе. Борьба за испанское наследство. Итоги 

Северной войны России со Швецией. Усиление Великобритании. Как делили австрийское 

наследство? Прагматическая санкция. Семилетняя война. Как делили польские земли? 

Войны за польское наследство. Первый раздел Польши. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко. Последний раздел Польши и его результаты. Культура Просвещения: 

от барокко к классицизму. Что такое классицизм? Интерес к Античности. Как отразился 

классицизм в различных видах искусства? Поэт Никола Буало. Драматург Мольер. 

Художник Никола Пуссен. Композиторы Кристоф Глюк, Гайдн, Моцарт, Бетховен. 

Сентиментализм.  

Тема 3. Новый Свет в XVIII в.: путь к независимости  
Северная Америка: колонисты и метрополия. Как появились и развивались 

английские колонии в Северной Америке? Организация европейских колоний на землях 

Нового Света. Население и порядки в колониях. Почему в колониях стало расти 

недовольство властью монополии? Запрет на колонизацию новых земель. Усиление 

налогового давления метрополии на колонии. Гербовый сбор. Причины недовольства 

населения колоний политикой метрополии. Американский просветитель Бенджамин 

Франклин. Как началась борьба колоний за независимость? Континентальный конгресс 

представителей колоний. Первое сражение колонистов с английскими войсками. Война за 

независимость: поражения и победы. Кем и как была разработана и принята Декларация 

независимости? Формирование регулярной армии. Джордж Вашингтон. Томас Пейн. Томас 

Джефферсон. Второй Континентальный конгресс и его итоги. Почему в ходе войны 

колонисты стали терпеть поражения? Повстанческая армия — отсутствие боевого опыта, 

дисциплины, хорошего вооружения и обмундирования. Лоялисты. Почему на смену 

поражениям пришли победы? Обещание войскам повстанческой армии будущих наград в 

виде земельных участков. Поддержка местного населения. Военные действия 1777—

1778 гг. Парижский (Версальский) мир и его итоги. Рождение США: свобода и 



Конституция. Почему после победы наступил кризис? Тяжелое положение молодого 

государства. Восстание Даниэла Шейса. Осознание необходимости создания сильной 

центральной власти. Как была принята Конституция и чем она замечательна? «Механизм 

сдержек и противовесов». Разделение власти на законодательную, исполнительную и 

судебную, а также на центральную (федеральную) власть и власть штатов. Установление 

порядка внесения в Конституцию поправок. Как страна училась жить по Конституции? 

Принятие Конгрессом первых 10 поправок к Конституции страны. Латинская Америка: под 

властью европейцев? Как европейцы управляли колониями в Латинской Америке? 

Повинности населения. Создание системы принудительного труда. Роль католической 

церкви. Кто населял латиноамериканские колонии? Индейцы. Креолы. Метисы. Мулаты. 

Сопротивление местного населения европейцам. Проведение реформ в заморских 

колониях. Восстание Тупак Амару II и его итоги.  

Тема 4. Азия и Африка в XVIII в.: европейцы усиливают натиск  

Османская империя и Персия: время упадка. Сложное положение Османской 

империи. Ваххабизм. К чему привела «эпоха тюльпанов»? Реформы Ахмеда  III. Как Персия 

соперничала с Османской империей? Деятельность полководца Надира. Кто и почему 

продолжил реформы в Османской империи? Восточный вопрос в политике европейских 

государств. Султан Сулейман III и его низам-и-джедид. Индия: как лев победил тигра. Как 

Великие Моголы правили Индией в XVIII в.? Правление Мухаммад-шаха. Почему империя 

Великих Моголов потерпела крах? Как англичане победили всех конкурентов в борьбе за 

Индию? Деятельность английской Ост-Индской компании. Утрата Францией влияния в 

Индии. Роберт Клайв. Первые плоды английского господства в Индии. Дальний Восток: в 

изоляции от мира. Как маньчжурам удалось укрепить свою власть в Китае? «Эпоха Канси». 

Укрепление центральной власти при императоре Юнчжене. Можно ли царствование 

императора Цяньлуна считать временем расцвета Китая? Как сёгуны правили Японией в 

XVIII  в.? Положение страны при сёгунах из рода Токугава. Политика «самоизоляции». 

Заимствование китайцами достижений европейцев. Африка. Австралия и Океания: 

путешественники и туземцы. Как развивались разные части Африки в XVIII  в.? Африка  — 

источник поставки рабов на невольничьи рынки Америки. Деятельность голландской Ост-

Индской компании в Южной Африке. Капская колония. Буры. Какие события происходили 

в Тропической Африке в XVIII в.? Мунго Парк. Британские филантропы. Как европейцы 

начали осваивать Австралию? Открытия в Океании. Джеймс Кук. Отношения европейцев с 

аборигенами.  

Тема 5. Французская революция XVIII в.: свобода, равенство, братство… и 

террор  

Монархия и общество: накануне потрясений. Как развивалась Франция во второй 

половине XVIII в.? Третье сословие. Бурное развитие промышленности. Политика королей 

из династии Бурбонов. Влияние идей Просвещения на французское общество. Какие 

реформы пытался проводить Людовик  XVI? «После нас хоть потоп». Деятельность 

А.  Тюрго. Почему были созданы Генеральные штаты? Выборы в Генеральные штаты. 

Провозглашение депутатами третьего сословия Генеральных штатов Национальным 

собранием. Провозглашение Национального собрания Учредительным, намерение принять 

конституцию. 

Революция на подъеме: от монархии к республике. Как началась Французская 

революция? Штурм Бастилии. Ограничение королевской власти. Как во Франции был 

уничтожен Старый порядок? Создание Национальной гвардии. Принятие Декларации прав 

человека и гражданина. Усиление во Франции республиканских настроений. Как была 

принята первая Конституция Франции? Разделение политических сил страны. Якобинский 

клуб. Максимилиан Робеспьер. Жорж Дантон. Жан Поль Марат. Клуб фельянов. 

Образование двух политических групп — жирондисты и монтаньяры. Вопрос о войне. 

Первая антифранцузская коалиция и начало эпохи революционных войн. К чему привели 

революционные войны? Санкюлоты. Борьба жирондистов с монтаньярами в Конвенте. 



Казнь короля. Якобинская диктатура: война и гильотина. Как якобинцы пришли к власти? 

Создание Комитета общественного спасения. «Бешеные». Депутаты «болота». 

Установление якобинской диктатуры. Как якобинцы управляли Францией? Принятие 

новой Конституции. Террор как способ борьбы якобинцев с политическими противниками. 

Внешняя политика якобинцев. Чем закончилась якобинская диктатура? Разногласия среди 

якобинцев. Эбертисты и дантонисты. Принятие Конвентом закона о смертной казни для 

«врагов народа». 9 термидора 1794 г. Закат революции: Директория и консульство. Как 

была установлена власть Директории? Деятельность Конвента. Недовольство населения. 

Переход власти к Директории. Как Директория управляла Францией? «Политика золотой 

середины». Гракх Бабёф. Внешняя политика Директории. Почему на смену Директории 

пришло консульство? Политическая борьба за власть. Назначение генерала Бонапарта 

пожизненным консулом. Когда и чем закончилась Французская революция? Ликвидация 

Старого порядка. Влияние Французской революции на другие государства.  
 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (не менее 34 

часов)  

Введение – 1 час. 

Рождение Российской империи   

Россия в эпоху преобразований Петра I Причины и предпосылки преобразований, 

дискуссии по этому вопросу. 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, верфей. Принципы меркантилизма 

и протекционизма. Введение подушной подати. Социальная политика. Указ 

о  единонаследии и Табель о рангах. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и  Ратуша), городская и 

губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и  суда. Усиление 

централизации и  бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, 

военного флота. Рекрутские наборы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Положение конфессий. Оппозиция реформам Петра  I. Социальные 

движения в  первой четверти XVIII  в. Дело царевича Алексея. Внешняя политика. Северная 

война. Закрепление России на  берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. Преобразования в  области культуры. Развитие науки. Итоги, 

последствия и  значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

Россия в 1725—1762 годах   
После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов» Причины нестабильности 

политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного 

совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» 

и приход к власти Анны Иоанновны. Роль Э.  Бирона, А.  И.  Остермана, А.  П.  Волынского, 

Б. Х. Миниха в политической жизни страны. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных 

конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест о  вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г.  

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. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 

и  городам. Положение сословий. Национальная политика. Экономическое развитие России 

во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Роль 

крепостного строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, купечества, помещиков в  развитии промышленности. Крепостной 

и вольнонаемный труд. 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. Обострение 

социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна ПугачеваВнешняя 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. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Политика России в  Польше до  начала 1770-х годов: стремление к усилению российского 

влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в  разделах Польши 

вместе с  империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение 

в состав России украинских и белорусских земель. Присо- единение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Участие России в борьбе 

с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство. Определяющее влияние идей Просвещения в российской 

общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в  XVIII  в. 

Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, 

Д. И. Фонвизина. Н.  И.  Новиков, материалы о  положении крепостных крестьян в  его 

журналах. А.  Н.  Радищев и  его «Путешествие из Петербурга в Москву». Русская культура 

и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской культуры после 

преобразований Петра  I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство 

в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). 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 Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и  Западного побережья Северной Америки. Российскоамериканская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности 

и  развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов 

и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. Образование 

в  России в  XVIII  в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. 

Московский университет — первый российский университет. Русская архитектура XVIII в. 

Строительство Санкт-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. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся 

мастера и  произведения. Академия художеств в  Санкт-Петербурге. Управление 

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



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

оседлости.  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического 

и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и  ее 

влияние на  политику страны. Указы о  наследии престола и о трехдневной барщине. 

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

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

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

          

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рабочая программа по истории 

Тип программы – программа основного общего образования. 

Статус программы – рабочая программа учебного курса. 

Категория обучающихся – учащиеся 8-х классов 

Сроки освоения программы – 1 год. 

Объем учебного времени – 68 часов: инвариантная часть: 51 час 

(28ч.- Всеобщая история. Новое Время, в том числе 7 часов вариативная часть ВПМ «Роль 

личности в истории»  40ч.- История России , в том числе вариативная часть: 10 часов 

ВПМ ОДНКНР) 

Режим занятий – 2 часа в неделю. 

 

Название предмета История , 8 класс, базовый уровень, 2022-2023 учебный год, 

УМК под редакцией:  

1. Всеобщая история. История Нового времени.  А. Ю. Морозов, 

Э. Н. Абдулаев, С.  В. Тырин, К. П. Чиликин - М.:Просвещение, 2022 
2. История России: конец XVII-XVIII в. 8 кл. / И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко. – М.: 

Дрофа, 2018, количество часов 68 в год и 2 в неделю 

Плановых контрольных работ 3 

 

№  Тема (указывается темы разделов 

и темы уроков) 

Кол-во 

часов 

Практическая 

часть 

программы 

(кол-во часов) 

Формы контроля 

1 Введение 1   

 Тема 1. Индустриальная 

революция: люди и машины 

 

4  

  

2 Промышленный переворот: 

машинный марш. 

1  Текущий 

контроль 

3 Изменения в обществе: на заре 

индустриального мира 

1  Текущий 

контроль 

4 Рождение экономической науки: 

«Зато читал Адам Смита…» 

1  Текущий 

контроль 



5 Входной контроль 1  Текущий 

контроль 

 Тема 2. Век Просвещения: 

короли и философы 

6   

6 ВПМ Философия Просвещения: 

царство разума 

1  Текущий 

контроль 

7 Общество Просвещения: салоны 

и ложи. 

1  Текущий 

контроль 

8 Политика эпохи Просвещения: 

«Просвещенный абсолютизм» 

1  Текущий 

контроль 

9 Войны эпохи Просвещения: 

борьба за первенство. 

1  Текущий 

контроль 

10-11 ВПМ Культура Просвещения: 

от барокко к классицизму 

2  Текущий 

контроль 

 Тема 3. Новый Свет в XVIII в.: 

путь к независимости 

5  Текущий 

контроль 

12 Северная Америка: колонисты и 

метрополии. 

1  Текущий 

контроль 

13-14 Война за независимость: 

поражения и победы. 

1  Текущий 

контроль 

15-16 ВПМ Рождение США: свобода 

и Конституция.  

2  Текущий 

контроль 

17 Латинская Америка: под властью 

европейцев 

1   

 Тема 4. Азия и Африка в 

XVIII в.: европейцы усиливают 

натиск 

4  Текущий 

контроль 

18 Османская империя и Персия: 

время упадка. 

1  Текущий 

контроль 

19 Индия: как лев победил тигра.  1  Текущий 

контроль 

20 Дальний Восток: в изоляции от 

мира. 

1   

21 Африка, Австралия и Океания: 

путешественники туземцы) 

1  Текущий 

контроль 

 Тема 5. Французская 

революция XVIII в.: свобода, 

равенство, братство… и террор 

4  Текущий 

контроль 

22 Монархия и общество: накануне 

потрясений.  

1  Текущий 

контроль 

23 Революция на подъеме: 

от монархии к республике.  

1  Текущий 

контроль 

24 ВПМ Якобинская диктатура: 

война и гильотина. 

1  Текущий 

контроль 

25 ВПМ Закат революции: 

Директория и консульство 

1   

26-27 Обобщающий урок 2  Текущий 

контроль 

28 Промежуточная аттестация 1  Текущий 

контроль 

29 Введение 1   



 Рождение Российской империи  11   

30-31 Предпосылки и начало 

преобразований (Великое 

посольство) 

2  Текущий 

контроль 

32-33 Северная война (войны России с 

Турцией и Персией при Петре I) 

2  Текущий 

контроль 

34-35 Реформы Петра I 2  Текущий 

контроль 

36-37 ВПМ Власть и общество в годы 

реформ 

2  Текущий 

контроль 

38-39 ВПМ Преобразования 

в культуре. Итоги реформ 

2  Текущий 

контроль 

40  Повторение и контроль по теме: 

«Рождение Российской империи» 

1 Тестирование Тематический 

контроль 

 Россия в 1725—1762 годах  8   

41-42  Россия после Петра I 2  Текущий 

контроль 

43-44 Царствование Анны Иоанновны 2  Текущий 

контроль 

45-46 Правление Елизаветы Петровны 2  Текущий 

контроль 

47-48  Внешняя политика России 

в 1741— 1762 гг. (Семилетняя 

война) 

2  Текущий 

контроль 

49 Повторение и контроль по теме: 

«Россия в 1725—1762 годах» 

1 Тестирование Тематический 

контроль 

 Правление Екатерины II 

и Павла I  

16   

50-51  Восшествие на престол 

Екатерины II 

2  Текущий 

контроль 

52  Пугачевское восстание 1  Текущий 

контроль 

53-54  ВПМ Российская империя 

в 1775— 1796 гг. 

2  Текущий 

контроль 

55-56 Внешняя политика Екатерины I 

(Вооружённый нейтралитет) 

2  Текущий 

контроль 

57-58  Внутренняя и внешняя политика 

Павла I (идея похода в Индию) 

2  Текущий 

контроль 

59-60 ВПМ Культура России второй 

половины XVIII в. 

2  Текущий 

контроль 

61-62  ВПМ Быт россиян в XVIII в. 2  Текущий 

контроль 

63 Административная контрольная 

работа по итогам учебного года 

1  Контрольная 

работа 

64 Россия в конце XVIII в. 1  Текущий 

контроль 

65 Повторение и контроль  по теме: 

«Правление Екатерины II 

и Павла I» 

1  Текущий 

контроль 

66  Итоговое повторение 

и обобщение  

1   



Резерв  — 2 часа. Рекомендуется для проведения экскурсий (посещение мест 

исторических событий, памятников истории и культуры XVIII в.  

 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

1 .Российская электронная школа (РЭШ): https://resh.edu.ru/ 

2. Якласс: https://www.yaklass.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm  

http://fcior.edu.ru/  

http://histrf.ru/  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://fcior.edu.ru/
http://histrf.ru/
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