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1. Пояснительная записка 

Курс «История России и Всеобщая история» направлен на формирование у 

учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах 

населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории. Отобранный факто логический материал 

способствует  воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, 

содействует формированию личностного отношения к истории своей страны, 

стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения знания по истории 

своей Родины.  

Задачи изучения истории России в 8 классе: 

- формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на 

основе усвоения исторического опыта народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., 

понимание ими места и роли Российской империи во всемирно-историческом 

процессе, значения наследия этого периода для современного общества; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX в. И 

гордости за героические свершения предков; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории России XIX в.; 

- формирование у школьников умения применять знания по истории России в XIX 

в. Для осмысления сущности современных общественных явлений. 

В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся 8 классов получат 

знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и 

изменениях, произошедших в мире с XVIII до начала ХХ вв. Рассмотрены 

ключевые социально-экономические и политические процессы развития стран 

Европы, Америки, Азии: Реформация в Европе, Английская и Великая 

французская революции и их последствия для мировой истории, становление и 

развитие колониальной системы и др. Значительное внимание уделено культуре, 

быту и нравам народов мира в эпоху нового времени. 

Цель изучения курса «История нового времени»: 

- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека; появления и развития 

капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории 

стран и народов Европы, Азии и России в частности, а также их места в истории 

мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 8 классах 

таковы: 

- получить знания о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших 

начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях 
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ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о 

преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о 

причинах революций и реформах как альтернативном пути развития общества; о 

новой социальной структуре общества и его движении к реформам как средству 

разрешения противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где 

личность может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и 

собственность»; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об 

особенностях духовной жизни европейцев; о важнейших достижениях мировой 

науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; 

об изменениях в повседневной жизни людей. 

-  научиться общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 

методам исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и 

доказательства в истории);  выявлению предпосылок ( анализировать условия, 

обосновывать поступки, выявлять причины); анализу целей и результатов; 

объяснению преимуществ и недостатков выявленного общего  и различного; 

объяснению фактов; сопоставлению различных суждений; использованию 

внешкольных источников информации (находящихся за пределами учебной 

книги). 

- учащиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории человечества 

и культуре; вырабатывают отношение к истории как способу понимания 

современности; рассматривают сложные проблемы современности через призму 

истории; уважают права человека и демократические ценности; вырабатывают 

собственное отношение  к традициям западной и восточной культуры. 

- стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают 

формироваться качества, которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими. 

 

2.  Общая характеристика предмета  

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические 

знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом 

целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

учащихся, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 
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Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества 

и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, 

геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

-эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

-формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

-образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

-история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи 

с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в 

прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, 

ценностям. 

    Содержание учебного предмета «История» изложено  в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого.                          

      Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных 
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процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Основные направления коррекционной работы при реализации 

учебной программы: 

1. Выбор индивидуального темпа обучения. 

2. Формирование учебной мотивации. 

3. Стимуляция познавательных процессов.  

4. Гармонизация психоэмоционального состояния. 

5. Формирование навыков самоконтроля. 

6. Повышение уверенности в себе. 

7. Формирование продуктивных взаимоотношений с окружающими. 

8. Повышение социального статуса ребёнка в коллективе. 

  9. Форма получения образования — очная. Режим реализации образовательной 

программы — полный день. Специальные учебники — не нуждаются. 

 

3.  Место учебного предмета в учебном плане образовательного 

учреждения 

 Срок реализации программы 2021-2022 год. На изучение истории в 8 

классе отводится 68 часов, (2 часа в неделю). По Новой истории 8 класс, 

XVIII век (21 час); по истории России, XVIII в. (33 часа и 14 часов ВПМ  

«История нашего края»)   

 

4. Ценностные ориентиры содержания предмета: 

 

Ценностными ориентирами содержания учебного предмета «История» в 

подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на 

сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто 

мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками 

младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического 

опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-

вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и 

характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный 

предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом    человечества. 

 

5. Предметные результаты изучения истории включают: 

 

    Адаптированная рабочая программа разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учётом основных 
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направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 

программы школы. 

Предметные результаты освоения: 

Учащийся научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты

важнейших исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им

общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 
как источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической

науки, предусмотренной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХVIII века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХVIII века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 
мировой культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 
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стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими 

и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХVIII века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХVIII века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

Учащийся научится: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе; 

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко- социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 
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достижениях историографии; 

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХVIII в.; 

- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко- социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической 

ситуации; 

- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 
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социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях 

и т.д.; 

- знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

- знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 

- исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 
мировой истории ХХ в.; 

- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Личностные результаты изучения истории включают: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в ХVIII в.; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и 

её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

- устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

- уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия 

и готовность противостоять им; 

- внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории 

страны; 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего 

края; 

- формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

- готовность к выбору профильного образования, определение

 своих профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным 

материалом; 

- планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
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- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

путём сотрудничества; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь 

путём сотрудничества; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, проводить исследование её объективности (под руководством 

учителя); 

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 
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- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных 

источников; 

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь 

на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об 

экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения 

исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний 

об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

6. Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (21 ч.) 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

XVIII в. 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. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

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

отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны Востока в XVI—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. 

Эпоха Просвещения. Период преобразований – 5 ч. 

Западноевропейская культура XVIII в. 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об 

общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической 

церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. 

Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового 

государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека 

индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки 

современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп.  

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. 

С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена: прославление Разума, 

утверждение торжества и победы светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования 

новых гуманистических ценностей в европейском и североамериканском 

обществах. Секуляризация культуры . 

Промышленный переворот в Англии – 3 ч. 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки 

и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая 

рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста. Цена 

технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки – 2 ч. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. 
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Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник 

«юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. 

Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. 

Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. 

Претворение в жизнь идей Просвещения.  

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция 

России. Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в. – 6 ч. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI. попытка проведения реформ.  Созыв 

Генеральных Штатов.  Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия.  

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции.  

Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового 

Света» генерал Лафайет. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. 

Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и  

особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в 

Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор.  

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 

18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. - 4 ч. Особенности цивилизации стран 

Востока на примере Индии, Китая и Японии. 

Повторительно - обобщающий урок по теме: «Новое время. Кризис старого 

порядка (середина XVII — XVIII в.)» – 1 ч. 

 

ВПМ. История Нашего края (5 часов).  

Прусская провинция в системе отношений Пруссии и России в первой 

половине XVIII в. 

Первые прусские короли. Курфюрст Фридрих III сумел договориться с 

императором Римской империи о получении королевского титула. Коронация 

Фридриха III свидетельствовала о новом подъеме значимости Бранденбургско-

Прусского государства. Внутренняя политика первых прусских королей и 

восточная провинция. В правление Фридриха Вильгельма I был создан единый 

город Кенигсберг. Торжественное объединение Альтштадта, Кнайпхофа и 

Лебенихта в один город под названием Кенигсберг состоялось 28 августа 1724 г. 
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Прусская провинция и Россия. Петр I в Пруссии. Важный визит Петра в 

Кенигсберг состоялся 20 ноября 1711 г. В июне 1714 г. между Россией и Пруссией 

был заключен союзный договор против Швеции.  

Семилетняя война 1756-1763 гг.  

В 1740 г. королем в Пруссии стал Фридрих II. Перед ним стояла задача: 

продолжить территориальное объединение прусских владений, разбросанных от 

Рейна до Немана. Но здесь Пруссии предстояло столкнуться с Россией. К середине 

1750- х гг. Фридрих был готов вести войну с любым государством. Пруссия стала 

одним из сильнейших государств в Центральной Европе. Под Гросс-Егерсдорфом 

30 августа 1757 г. состоялось генеральное сражение. Русская армия победила. 

Новый поход русской армии. Занятие Кенигсберга. Новым 

главнокомандующим русской армией был назначен Вилим Вилимович Фермор. В 

середине декабря 1757 г. он получил распоряжение императрицы взять 

Кенигсберг. Прусская армия не оказала сопротивление, уже 22 января русская 

армия заняла Кенигсберг. Под короной России. Императрица Елизавета Петровна 

назначила В.В. Фермора генерал-губернатора Пруссии. Фермер сообщил 

населению о гарантии им свободы вероисповедания, свободе внутренней и 

внешней торговли (попадала под покровительство русского флота). Вторым 

губернатором Пруссии стал Николай Александрович Корф. На смену Корфу 

русское правительство направило Василия Ивановича Суворова: во время 

правления В.И. Суворова положение в провинции изменилось: ее налоговые 

тяготы и повинности были увеличены; началось использование местных лестных 

богатств; стали собирать рекрутские деньги. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (33 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. 
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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. Прусский 

и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

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

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и 

научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

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

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

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

русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в 

повседневной жизни сословий и народов России. 

Повторительно - обобщающий урок по теме: ««Россия в эпоху 

преобразований Петра I» – 1 ч. 

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 
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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.  

Повторительно - обобщающий урок по теме: ««Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых переворотов» - 1 ч. 

 

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 
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России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

Повторительно - обобщающий урок по теме: «Российская империя при 

Екатерине II» - 1 ч. 

 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя 

политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

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

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 

XVIII в. 

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

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. 

Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

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

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. 

Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 

городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. 

Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

 

ВПМ. История Нашего края (9 часов).  

Семилетняя война 1756-1763 гг. 

Заключение мирного договора между Россией и Пруссией. В начале января 

1762 г. в Петербурге умирает императрица Елизавета Петровна. На российский 

престол взошел Петр III, который боготворил прусского короля и приказ русской 

армии прекратить боевые действия против пруссаков. Возвращение провинции 

прусскому королю. 7 июля в Кенигсберг пришло распоряжение из Петербурга о 

порядке передачи провинции пруссакам. И уже в августе этого же года Кенигсберг 

и провинция оказались в руках прусского короля.  

Восточная Пруссия в отношениях России и Пруссии во второй половине 

XVIII в.  
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Заключение союзного договора России и Пруссии в 1764 г., его продление в 

последующем и совместное участие в разделе Польши способствовали 

сохранению прусско-российских связей. Важнейшей частью российско-прусских 

отношений была торговля. Чтобы повысить эффективность торговых отношений, 

в Кенигсберге было открыто русское консульство. Кенигсбергский университет. 

Самым выдающимся немецким философом XVIII в. стал Иммануил Кант: родился 

в Кёнигсберге в 1724 г., в нем прожил почти всю свою жизнь, и был похоронен в 

1804 г. у стен Кафедрального собора.  Он пошел дальше многих философов в 

своих воззрениях. Кант вел речь не просто о врожденных способностях разума, но 

и о его критических возможностях. Труды Канта актуальны по сей день. 

 

Промежуточная аттестация -  1 час. 

Количество повторительно - обобщающих уроков по теме – 4. 

 

 

7. Тематическое планирование курса «Всеобщая история» 

Новая история – 26 ч. (в том числе ВПМ - 5 ч.). История России – 42 часа (в 

том числе ВПМ - 9) ЗПР 

 

№ 

урока 

Тема Количест

во часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1.  ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

«История Нового 

времени» 

26  Уметь называть хронологические рамки нового 

времени, выделять характерные черты этого 

периода 

 Выделять главное в рассказе учителя и в тексте; 

составлять схемы; составлять устный рассказ по 

сюжету. Самостоятельно работать с учебником и 

документами; пользоваться иллюстрациями. 

 Знать основные события реформации Европы. 

Объяснять значение понятий. Характеризовать 

основные положения учений 

 Составлять план ответа на вопрос; объяснять 

термины и понятия. 

2.  ВП модуль 

«История нашего 

края» 

14  Выделять главное в рассказе учителя и в тексте; 
составлять схемы; составлять устный рассказ по 

сюжету. Самостоятельно работать с учебником и 

документами; пользоваться иллюстрациями. 

 Составлять план ответа на вопрос; объяснять термины 

и понятия. Уметь работать с исторической картой 

 Обобщать изученный материал; делать выводы. 

 Знать историю родного края, особенности и 

место Калининградской области в истории 

России. Уметь делать записи по лекции учителя 

3.  История России 

XVIII век. 

 

1 

 Описывать положение основных сословий в России. 

Систематизировать исторический материал в таблице 
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 Введение 

4.  Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

14  Уметь работать с исторической картой. 

Составлять план ответа на вопрос; объяснять 

термины и понятия 

 Давать характеристику состояния России 

накануне решающих перемен. Соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты. 

Выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий 

 Характеризовать экономическое, политическое, 

социальное развитие России в эпоху 

преобразований Петра 1 

5.  Россия при 

наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых 

переворотов  

6  Называть события дворцовых переворотов, даты 

и участников. Объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов 

 Называть основные направления внутренней 

политики преемников Петра. характеризовать 

изменения в системе управления 

 Называть основные направления внешней 

политики преемников Петра. Анализировать 

итоги внешней политики и последствие. 

6.  Российская 

империя при 

Екатерине II 

21  Объяснять своё отношение к наиболее 

значительным событиям, и личностям истории 

России. Уметь анализировать политику 

Екатерины 

 Уметь соотносить даты событий отечественной 

истории с веком ; определять последовательность 

и длительность важнейших событий 

отечественной истории. 

 Определять существенные черты экономического 

развития. Делать выводы о влиянии крепостного 

права на развитие отраслей экономики. 

 Характеризовать внешнюю политику Екатерины 

II. Раскрывать последствия внешнеполитической 

деятельности Екатерины 

 Итого: 68  

 

 

8. УМК: 

1. Учебник, История России, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 

2014; 

2. Учебник, История России, Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токарев. История России. 8 класс. В 2 частях М.: «Просвещение», 2017; 

3. Учебник, по Всеобщей истории: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени, 7 класс; 

4. Учебник, История Западной России: 8-9 классы ̸ Под редакцией А.П. 

Клемешева. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007; 
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5. Учебно-методическое пособие, История Западной России. Калининградская 

область 8-9 ̸ Сост. Г.В. Кретинин; Под редакцией А.П. Клемешева. - М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2007. 

5. Учебно-методическое пособие, История западной России. Калининградская 

область 8-9 классы / Сост. Г.В. Кретинин; Под редакцией А.П. Клемешева. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

Исторические карты: 

 «Наполеоновские войны. Европа в 1799—1815 гг.», «Образование независимых 

государств в Латинской Америке в начале XIX в.», «Европа в 1815—1849 гг.», 

«Европа в 50— 60-х гг. XIX в.», «Гражданская война в США 1861 — 1865 гг.», 

«Территориально-политический раздел мира в 1871-1914 гг.». 

Электронные обучающие программы 

История Нового времени. Интерактивное наглядное пособие. Часть 2. 8 класс (CD, 

«1C»), 

Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия: Новая история. Мультимедиа 

пособие для средней школы (CD, «Нью Медиа Дженерейшн»). 

Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история» 

http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

Интернет-ресурсы по истории России (6—9 классы) 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 

http://rusmuseum.ru/museum/ — официальный сайт Государственного Русского 

музея. 

http://www.tretyakovgallery.ru/ — официальный сайт Государственной 

Третьяковской галереи. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html — официальный сайт 

Государственного Эрмитажа. 
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