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I. Пояснительная записка 1. 

Нормативно-правовые акты  Рабочая программа 

составлена в соответствии с:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам     –     образовательным     

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения от 22.03.2021 

№115;   

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 

287 (далее – ФГОС ООО);   

• Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 N 287 (ред. от 

08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.07.2021 N 64101);   

• Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО» (Зарегистрирован 29.08.2022 №  

69822);   

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(12.09.2022 № 70034);   

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993 

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован 22.12.2022 № 71764).  

• Федеральная рабочая программа основного общего образования предмета  

«Истории»  

2. Цели и задачи  

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентации и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, 

так и в широком социальном контексте. Главная цель изучения истории в 

современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 
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основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  

Задачи изучения истории в основной 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 в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

• развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего с учётом 

принципа историзма в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.  

3. Краткая характеристика программы  

 Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. История, 

основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений 

о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. 

Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и 

развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Предмет «Всеобщая история» является составной частью единого учебного предмета 

«История», образуя взаимодействующий комплекс со школьным курсом «История 

России». Изучение всеобщей истории позволяет увидеть и осмыслить единство и 

универсальность мирового развития от первобытности и древности до наших дней, 

реализовавшихся во множестве конкретных исторических феноменов, событий и 

процессов. Программа  всеобщей истории даёт представителям молодого поколения 

фундаментальную основу для формирования личностной самоидентификации в её 

соотношении с идентификационными параметрами Отечества, гражданами которого 

они являются. Она позволяет самоопределиться в контексте мирового исторического 
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опыта и поколенческих взаимосвязей. Это особенно важно в условиях нарастания 

глобального информационно-коммуникативного воздействия, активного 

использования учащимися компьютерных технологий. Следует особо отметить, что, 

сочетаясь с курсом истории России, учебный предмет «Всеобщая история» служит 

средством гражданского и патриотического воспитания. Он способствует созданию 

более глубокого и всеохватывающего понимания места России в мировом развитии на 

его различных этапах, её роли как одного из ведущих субъектов, осмыслению 

национальных интересов России в исторической ретроспективе и в современном мире. 

4. Место учебного предмета в учебном плане  

 Рабочая программа Всеобщая история. Новое время. История России  ориентирована 

на 8 класс, рассчитана на 68 учебных часа из расчета 2 часа в неделю.  

Сроком реализации программы считать 1 год.  

5. Основные разделы   

Программа Всеобщая история. Новое время  

№  Раздел  Количество часов  

1  Французская  революция  XVIII  века  и  

Наполеоновская эпоха  

7 часов  

2  Европа в XIX — начале XX в.  9 часов  

3  Страны Америки в конце XVIII - начале XX в.  4 часа  

4   Азия и Африка в XIX — начале XX в.  6 часов  

5  Мир в конце XIX — начале XX в  4 часа  

6  Материальная и художественная культура конца 

XVIII — начала XX века  

4часа  

Программа История России  

№  Раздел  Количество часов  

1  Рождение Российской империи  10 часов  

2  Российская империя в 1725-1762 гг  6 часов  

3  Просвещенный абсолютизм  11 часов  

4  Культура Росси во второй половине ХVIII века  7 часов  

6. Планируемые 

результаты В рабочей программе прописаны 

результаты ее освоения.  7. Периодичность и 

формы текущего контроля и  промежуточной 

аттестации  

Учащиеся имеют возможность выступать со своими докладами, сообщениями и 

другими видами исследовательского творчества в классах, секционных заседаниях. 

Наиболее удачные работы рекомендуются после обсуждения на секции, при наличии 

положительного отзыва экспертного совета, к участию в школьной 

научнопрактической конференции. Эта программа  может служить основой для 

творческого развития начинающих исследователей.  
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Программа Всеобщая история. Новое время  

№  Раздел   Форма контроля  

1  Французская  революция  XVIII  века  

Наполеоновская эпоха  

и  Тестирование   

2  Европа в XIX — начале XX в.   Тестирование   

3  Страны Америки в конце XVIII - начале XX в.   Тестирование  

4   Азия и Африка в XIX — начале XX в.  Тестирование  

5  Мир в конце XIX — начале XX в  Тестирование  

6  Материальная и художественная культура конца 

XVIII — начала XX века  

Проектная и 

исследовательская 

деятельность  

Программа История России  

№  Раздел  Форма контроля  

1  Рождение Российской империи  Тестирование   

2  Российская империя в 1725-1762 гг  Тестирование   

3  Просвещенный абсолютизм  Тестирование  

4  Культура Росси во второй половине ХVIII века  Проектная и 

исследовательская 

деятельность  

  

8. Анализ отражения в рабочей программе рабочей программы воспитания  

Историческое воспитание играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности, формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе 

патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.    

К основным воспитательным направлениям, реализуемым при изучении 

программы, можно отнести:  

• нравственное воспитание –это процесс формирования у учащихся 

положительных моральных отношений в системе, организуемой на уроке 

разнообразной деятельности и выработки на этой основе соответствующих 

личностно-этических качеств.  

• гражданское воспитание – направлено на развитие интереса к социальным 

аспектам жизни общества и страны в целом, ответственности перед ними, 

активное участие в жизни российского народа;  

• патриотическое воспитание – воспитание патриотично настроенной молодежи 

с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том 

числе культуру межнационального общения, ответственность и способность 

принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение 
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благосостояния страны, народа и своей семьи, понимание многоэтничности 

российского общества, своей ответственности за судьбу родины;  

• правовое воспитание – базируется на правовом самосознании, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ;   

• трудовое воспитание – формирует уважительное отношение к труду и его 

результатам, ориентацию на будущую трудовую активность и созидательность;  

• воспитание экономической культуры – опирается на чувство нравственного 

достоинства личности, ее противопоставления социально негативным факторам 

(коррупции, стяжательству и пр.);   

• семейное воспитание – формирует уважение к семейным ценностям, осознание 

необходимости создания семьи в будущем, ответственности за ее благополучие 

и развитие;  

• воспитание политической культуры – предполагает умение ориентироваться в 

политической жизни страны и политических отношениях в целом;   

• эстетическое воспитание – формирует вкус читателя, зрителя и слушателя на 

основе приобщения к ценностям культуры;  

• воспитание культуры социальных взаимоотношений – позволяет 

выстраивать уважительные отношения в социуме на основе норм и правил 

морали, развивать умение сотрудничать и взаимодействовать в социальной 

среде;  

• экологическое воспитание – позволяет осознать тесную взаимосвязь 

социальной и природной среды, рождающую чувство ответственности за их 

благополучие и развитие;  

• интеллектуальное воспитание – формирует навыки креативного и 

критического мышления, умения анализировать и сопоставлять данные на 

основе углубления знаний и расширения кругозора;   

• воспитание  самостоятельности  учащихся  –  позволяет 

 формировать  

собственную траекторию личностного развития и самореализации в социуме.                 

Технологий реализации воспитательного потенциала исторического 

образования:   

• организация индивидуально-ориентированного целеполагания, призванная 

обеспечить развитие познавательных интересов, положительной мотивации 

школьников к обучению, выработку и присвоение ими целей и задач учебной 

деятельности;   

• усиление воспитательных аспектов содержания учебного процесса, 

предполагающее связь изучаемого материала с жизнью школьника, его 

будущими личными и профессиональными планами; выявление в содержании 

учебного материала нравственных проблем, которые могут стать предметом 
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обсуждения на занятии; использование историко-культурного наследия страны, 

региона, города, села при решении учебных задач; обучение детей и подростков 

разным способам применения приобретенных знаний в практической жизни;  

• сотворчество участников учебного процесса, ориентированное, прежде всего, на 

формирование определенной творческой атмосферы и особых отношений  

сотрудничества учителя и учащихся, имеющих большое воспитывающее и 

развивающее значение для школьников;   

• расширение связей школьников с окружающим миром и использование 

образовательных ресурсов социума, позволяющее обогатить сферу социальных 

контактов учащихся, приблизить их учебную деятельность к реалиям жизни, 

разнообразить их представления в сфере предметных знаний;   

• проектная (социально-проектная) деятельность учащихся, представляющая 

собой творческую работу, направленную на решение практической задачи, цели 

и содержание которой определяются школьниками, реализуются ими в 

результате теоретической проработки новой информации, что благоприятно 

влияет не только на повышение уровня образованности школьников и 

совершенствование их учебной деятельности, но и на формирование у них 

определенных личностных качеств и ценностных отношений.  II. Рабочая 

программа   

1. Содержание учебного предмета  

 Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности молодого человека  История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта  Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и 

мира в целом . История дает возможность познания и понимания человека и общества 

в связи прошлого, настоящего и будущего.   

   Всеобщая история. Новое время  

  Тема. Французская революция XVIII в. и наполеоновская эпоха  

  Французское общество и королевская власть накануне революции. Людовик  

XVI. Кризис французского абсолютизма и собрание сословий — Генеральные штаты. 

Собрание нотаблей. Причины созыва Генеральных штатов. Провозглашение 

депутатами третьего сословия Генеральных штатов Национальным собранием. Оноре 

Мирабо. Начало Великой французской революции. Взятие Бастилии. Национальная 

гвардия. Крестьянские выступления. Антифеодальные декреты Учредительного 

собрания. Декларация прав человека и гражданина и ее значение.  

Ухудшение экономического положения в стране. Секуляризация церковного 

имущества. Волнения среди крестьян, солдат и рабочих. Королевская власть и 
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революция. Разгон антимонархических демонстраций в Париже. Санкюлоты. 

Расстановка социально-политических сил. Террор как метод решения проблем.  

Возникновение политических клубов (прообраз будущих партий). Якобинский клуб.  

Виднейшие деятели революции: Оноре Мирабо, Мари Жозеф Лафайет, Максимилиан 

Робеспьер, Жан Поль Марат, Жорж Дантон. Первая французская конституция. 

Установление во Франции конституционной монархии. Размежевание политических 

сил. Клуб фельянов — умеренных сторонников революции. Начало революционных 

войн. Жирондисты. Военные неудачи французской армии. «Марсельеза». 

Интервенция Австрии и Пруссии. Свержение монархии. Закон о «подозрительных». 

Формирование революционной армии Франции и первые победы над интервентами. 

Провозглашение республики. Монтаньяры. Казнь Людовика XVI и вступление 

революционной Франции в войну против Англии. Образование антифранцузской 

коалиции. Крестьянский мятеж против Конвента в департаменте Вандея. «Бешеные» и 

жирондисты в Конвенте. Свержение власти жирондистов и установление якобинской 

диктатуры. Начальный этап якобинской диктатуры. Якобинцы у власти. Комитет 

общественного спасения. Усиление террора. Конституция якобинцев. Ликвидация 

сохранявшихся феодальных повинностей. Декреты якобинцев. Введение всеобщей 

воинской повинности. Изгнание интервентов за пределы Франции. Кризис и падение 

якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Революционный календарь. От 

термидорианского Конвента к Директории. Наполеон Бонапарт. Роспуск Конвента и 

создание Директории. Совет пятисот и Совет старейшин. Франсуа Ноэль Бабёф и 

«заговор равных». Политика и войны Директории. Господство банкиров и 

промышленников в период правления Директории. Перелом в ходе войны с 

европейской коалицией в пользу французской армии. Неудачный поход армии 

Наполеона в Египет. Установление Консульства. Создание второй антифранцузской 

коалиции. Поход русских войск под командованием А. В. Суворова в Северную 

Италию. Переворот 18 брюмера и падение Директории. Консульство Наполеона 

Бонапарта. Наполеон Бонапарт — полководец и политик. Поражение второй 

коалиции. Гражданский кодекс Наполеона. Установление империи. Развитие военной 

промышленности во Франции. Укрепление международного положения республики. 

Конституционная монархия во Франции. Военные триумфы Наполеона. Третья 

антифранцузская коалиция. Разгром английской эскадрой франко-испанского флота у 

мыса Трафальгар. Адмирал Горацио Нельсон. Поражение русско-австрийского войска 

под Аустерлицем. Рейнский союз. Четвертая коалиция. Декрет Наполеона о 

континентальной блокаде Англии. Франция и Россия: сближение и разрыв. 

Тильзитский мир. Вторжение армии Наполеона в Россию и поражение французов. 

Шестая коалиция. «Битва народов» под Лейпцигом. Шомонский трактат. Отречение 

Наполеона от престола и его ссылка на остров Эльба. «Сто дней» Наполеона. 

Поражение Наполеона в сражении у Ватерлоо. Отречение Наполеона и ссылка на 

остров Святой Елены.  
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  Тема2. Европа в XIX — начале XX в.   

 Европейская идея и решения Венского конгресса. Контрибуция. Священный союз в 

международной политике. Роль Священного союза в подавлении революций на юге 

Европы. Противоречия между основными участниками Священного союза. Призрак 

«русской угрозы». «Восточный вопрос». Обострение англо-русских противоречий. 

Причины напряженности в отношениях России с европейскими державами. Крымская 

война. Разгром турецкого флота в Синопской бухте. Героическая оборона 

Севастополя. Итоги Крымской войны. Парижский мирный конгресс и его решения. 

Укрепление международного положения Российской империи. Эволюционный путь 

развития английского общества. Причины отсутствия в Англии революционных 

ситуаций. Роль парламента в политической жизни страны. Экономические идеи Адама 

Смита и Давида Рикардо. Идеи Герберта Спенсера и Джона Милля. Неограниченная 

свобода предпринимательства. Раннее складывание гражданского общества. Успехи 

промышленного переворота в Англии. Англия — «мастерская мира». Реформистское 

движение за пересмотр избирательной системы и парламентскую реформу. 

«Реформисты». Ликвидация «гнилых местечек». Народная хартия и возникновение 

чартистского движения. Чартизм. Продолжение промышленного подъема в Англии. 

Экономические кризисы. Успехи в развитии легкой и тяжелой промышленности. 

Быстрое внедрение в производство новых открытий и изобретений. Система 

фритредерства. Причины промышленного подъема Англии. Монопольное положение 

Англии в области промышленности и торговли.  

Отношения буржуазии и пролетариата. Пролетариат. Условия труда и быта 

английских рабочих. «Дикий капитализм». Реформы английских властей, 

направленные на улучшение положения рабочих. Создание профессиональных 

рабочих союзов — тред-юнионов. Легальная борьба за улучшение условий труда и 

повышение зарплаты. Причины и последствия падения темпов развития английской 

экономики в конце XIX в. Внутренняя политика Англии. Консерваторы и либералы в 

борьбе за реформу парламента. Уильям Гладстон и Бенджамин Дизраэли. Монархия 

Бурбонов. Промышленный переворот во Франции. Сотрудничество 

дворянземлевладельцев с банкирами и промышленниками. Карл X — «король 

эмигрантов». Облигации. Предпосылки революции во Франции. Июльская революция 

и бегство  

Карла X в Англию. Луи Филипп — «король-буржуа». Внутренняя политика короля 

Луи Филиппа. Отголоски Июльской революции в Европе. Рост социальных 

противоречий в стране. Завершение промышленного переворота. Возникновение 

тайных республиканских обществ. Огюст Бланки и тактика захвата власти путем 

восстания, подготовленного узкой группой заговорщиков. Бланкизм. Восстания 

лионских ткачей. Социальный и экономический кризис во Франции. Европейские 

революции 1848—1849 гг. Новая революция во Франции. Свержение Луи Филиппа. 

Введение всеобщего избирательного права. Национальные мастерские для 
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безработных. Восстание в Париже. Всенародное избрание президента Луи Бонапарта и 

установление во Франции Второй республики. Влияние революционных событий во 

Франции на страны Европы. Революции в германских государствах и Австрийской 

империи. Национальные движения в Австрии и их влияние на ход революционных 

событий. Подавление русскими войсками выступлений в Венгрии. Причины 

поражения революций в германских государствах и Австрийской империи. 

Утопические и радикальные течения. Радикализм. Анархизм. Уильям Годвин — 

основоположник анархизма. Учения французских социальных утопистов Анри де 

СенСимона и Шарля Фурье. Критика французскими утопистами капиталистического 

общества. Индустриальная цивилизация. Возникновение научного коммунизма. 

«Союз коммунистов» К. Маркса и Ф. Энгельса. Основные идеи «Манифеста 

коммунистической партии». Создание Международного товарищества рабочих, или I 

Интернационала. Оппозиция марксистам в I Интернационале. М. А. Бакунин — 

крупнейший теоретик анархизма. Умеренный анархизм Пьера Жозефа Прудона. 

Причины роспуска I Интернационала. Государственный переворот Луи Бонапарта и 

создание Второй империи во Франции. Особенности экономического и политического 

развития Франции в период Второй империи. Франко-прусская война. Парижская 

коммуна. Падение Второй империи во Франции. Внутренняя и внешняя политика 

правительства Третьей республики во Франции. Панамская афера. Сближение 

Франции с Россией и Англией. Начало освободительной борьбы в Италии. 

Рисорджименто. Тайные организации карбонариев. Неудачные попытки карбонариев 

поднять восстания в итальянских государствах. Значение движения карбонариев для 

освободительной борьбы в Италии. Джузеппе Мадзини и общество «Молодая 

Италия». Национальная революция в Италии. Амнистия. Деятельность Джузеппе 

Гарибальди. Поражение революции. Причины поражения республиканского 

направления в национально-освободительном движении Италии. Создание 

предпосылок для национального объединения Италии. Камилло Бенсо Кавур. Война 

между Австрией и франко-пьемонтской армией, ее результаты. Роль Гарибальди в 

объединении Италии. «Тысяча» Гарибальди. Вхождение областей Италии в состав 

Пьемонта. Создание Итальянского королевства во главе с Виктором Эммануилом II.  

Завершение объединения Италии. Состояние германских земель к середине столетия. 

Пруссия и малые германские государства. Оккупация. Юнкеры. Создание 

предпосылок для объединения Германии. Борьба Пруссии и Австрии за главенство в 

Германии. Деятельность Германского союза. Начало объединения Германии «сверху». 

Превращение Пруссии в сильнейшее в экономическом и военном отношении 

государство в Германии. Отто Бисмарк. Военная и внешнеполитическая подготовка 

объединения Германии. Австро-прусская война и ее последствия: создание 

Северогерманского союза, преобразование Австрийской империи в двуединую 

монархию — Австро-Венгрию. Разгром Франции во франко-прусской войне и 

завершение объединения Германии «железом и кровью». Провозглашение Германской 
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империи. Государственное устройство объединенной Германии. Контрольная работа 

по теме: «Европа в XIX - начале XX в.».  

  Тема 3. Страны Америки в конце XVIII - начале XX в.   

 Развитие США в первые десятилетия независимости. Иммиграция в США из Европы. 

Фермерская колонизация Запада. Фермерские хозяйства Запада США и плантации 

американского Юга. Противоречия между индустриальным Севером и 

рабовладельческим Югом. Особенности промышленного переворота в США. 

Изобретение Робертом Фултоном парохода и развитие речного пароходства. Значение 

железнодорожного строительства для укрепления внутреннего рынка. Возникновение 

политических партий. Демократическая и республиканская партии. Основные черты 

внешней политики США. Территориальный рост Соединенных Штатов. 

Англоамериканская война. Включение в состав США Луизианы, Флориды, Техаса, 

Калифорнии и Аляски. «Доктрина Монро». Нарастание «неотвратимого конфликта». 

Отношение к рабству на Севере, Западе и Юге страны. Аболиционистское движение 

на Севере и Западе. Восстание рабов во главе с Натом Тернером. Восстание 

аболиционистов под руководством Джона Брауна. Система «подземной железной 

дороги». Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Образование 

рабовладельческого государства — Конфедерации. Ход военных действий на первом 

этапе войны. Генералы Улисс Грант и Уильям Шерман. Война «по-революционному». 

Закон о гомстедах и прокламация об освобождении рабов, влияние этих документов 

на ход войны и послевоенное развитие США. Военные действия на втором этапе 

войны. Победы северян при Геттисберге и Виксберге. Завершение Гражданской 

войны. США в период Реконструкции Юга. Организация ку-клукс-клан и «черные 

кодексы». Улучшение положения чернокожих американцев в годы Реконструкции 

Юга. Успехи экономического развития страны. Строительство трансконтинентальных 

железных дорог и создание новой отрасли — автомобилестроения. Генри Форд. 

Массовое производство. Значение сети железных и шоссейных дорог в развитии 

внутреннего рынка США. Превращение США в ведущую индустриальную державу 

мира. Положение американских трудящихся. Образование объединений профсоюзов 

— Ордена рыцарей труда (ОРТ) и Американской федерации труда (АФТ). Борьба за 

права рабочих в рамках мирных экономических лозунгов. Чикагская стачка. 

Штрейкбрехеры. Внешняя политика США. Торговое проникновение США на Дальний 

Восток. Участие США в интервенции европейских держав в Японию и Китай. 

Изоляционизм в американском обществе. Организация Соединенными Штатами 

государственного переворота на Гавайях. Война с Испанией. Подъем 

освободительного движения в колониях Испании и Португалии после провозглашения 

независимости США, Великой французской революции и наполеоновских войн. 

Национально-освободительная революция на Гаити. Туссен Лувертюр. Причины 

подъема национально-освободительного движения в Латинской Америке. Креолы. 

Франсиско Миранда и тайное общество офицеров заговорщиков на Кубе.  
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Освободительная борьба в Венесуэле, Новой Гранаде и Мексике. Хунта. Симон  

Боливар. Мигель Идальго. Перелом в национально-освободительной борьбе 

латиноамериканцев. Независимость Гаити, ЛаПлата, Чили, Колумбийской федерации. 

Победа национально-освободительных революций в Латинской Америке. 

Мексиканские Соединенные Штаты. Бразилия: мирный путь достижения 

независимости. Внутренняя борьба в странах Латинской Америки. Причины 

конфликтов в латиноамериканских государствах. Периоды волнений, 

государственных переворотов и внутренних войн в Мексике. Своеобразие развития 

стран Латинской Америки.  

  Тема 4. Азия и Африка в XIX — начале XX в.  

 Причины упадка Османской империи. Султан Селим III и попытки реформ. Военное 

ослабление империи и начало ее распада. Освободительная борьба православных 

народов на Балканах. Сферы интересов России и других европейских держав на 

Балканах. Позиция России в отношении Османской империи. Русскотурецкая война и 

обретение Грецией независимости. Дальнейший распад империи. «Политика реформ» 

(танзимат) султана Абдул Меджида. Реформы периода танзимата — попытка внедрить 

в традиционное исламское общество достижения и ценности западной цивилизации. 

Рост антифеодальных настроений в Турции. Общество младоосманов. Поражение 

младоосманского движения. Ухудшение внешнеполитического положения империи. 

Антиосманские восстания на Балканах и новая русско-турецкая война. 

Демократическое движение младотурок. Революция в Турции и переход к 

конституционному правлению. Программа модернизации экономики Турции. Персия 

(Иран). Русско-персидские войны. Экономическая и политическая зависимость 

Персии от Англии. Восстание бабидов. Противоречия экономического и социально-

политического развития Персии. Усиление зависимости Персии от европейских 

держав. Раздел Персии на русскую (северную) и английскую  

(южную) сферы влияния. Русско-английская интервенция и ее последствия для 

Персии. Политика Ост-Индской компании в Индии. Войны сикхов за независимость. 

Причины восстания сипаев и его последствия. Ликвидация Ост-Индской компании и 

провозглашение Индии английской колонией. Рост антиколониального движения. 

Появление в Индии национальной буржуазии и интеллигенции. Создание партии 

Индийский национальный конгресс (ИНК) — мирной оппозиции колониальному 

режиму. Роль Индийского национального конгресса в антиколониальной борьбе. 

Махатма Ганди — вождь освободительной борьбы индийского народа. Афганистан. 

Попытки Англии и России проникнуть в страну. Войны афганцев с англичанами за 

независимость. Англо-русское соглашение о разделе Афганистана, Персии и Тибета 

на сферы влияния. Особенности экономического и политического положения Китая на 

рубеже веков. Причины и последствия первой «опиумной» войны между Англией и 

Китаем. Тайпинское восстание: цели, состав участников, основные этапы, причины 

поражения. Вторая «опиумная» война. Причины поражения Китая в «опиумных» 
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войнах. Рост зависимости Китая от Запада. Агитация Кан Ювэя и начало реформ. 

Японо-китайская война и расширение сфер влияния европейских держав в Китае. 

Экономическая и культурная экспансия европейцев в Китае. Закабаление Китая и 

подъем национального движения. Союз защиты государства. Борьба с иноземным 

влиянием. Ихэтуаньское (боксерское) восстание и широкомасштабная интервенция  

европейских держав. Поиски китайского варианта модернизации. Возникновение 

демократического движения. Сунь Ятсен. Китайская революция и ее итоги. Юань 

Шикай. Партия Гоминьдан и провозглашение Китая республикой. Япония на рубеже 

веков. Сложные проблемы «закрытой» страны. «Открытие» Японии европейскими 

державами. Неравноправные торговые договоры и их влияние на политическую жизнь 

Японии. Проникновение иностранного капитала в Японию. Гражданская война в 

Японии и упразднение сёгуната. «Реформы Мэйдзи». Буржуазная конституция 

страны.  

Особенности японской модернизации — сочетание западного и национального опыта. 

Япония в преддверии мировой войны. Русско-японская война и ее итоги. Превращение 

Японии в сильнейшую державу на Дальнем Востоке. Египет на рубеже веков.  

Преобразования Мухаммеда Али и укрепление самостоятельности Египта. 

Турецкоегипетские войны, их результаты. Возрастание зависимости Египта от стран 

Запада. Строительство Суэцкого канала. Создание офицерами-патриотами 

буржуазнонационалистической Партии отечества. Государственный переворот в 

стране и интервенция англичан в Египет. Превращение Египта в колонию Англии. 

Алжир в начале столетия. Колонизация Алжира Францией. Земельная реформа в 

Алжире. Развитие в стране промышленности. Махдистское восстание в Судане. 

Объявление Судана совместным владением Англии и Египта. Другие страны 

Африканского континента. Реформы в Эфиопии. Филантропы. Эксперименты по 

созданию негритянских государств в Сьерра-Леоне и Либерии. Капская колония. 

Образование бурами независимых республик Трансвааль и Оранжевой. Англо-бурская 

война и крушение Бурской республики.  

  Тема 5. Мир в конце XIX — начале XX в.  

 Расстановка сил в Европе и мире. Характерные черты войн этого периода. Военный 

блок. Противоречия между европейскими державами. Отто Бисмарк. Создание 

Тройственного союза и позиция России. Союз трех императоров.  

Столкновение интересов России, Австро-Венгрии, Англии и Франции на Балканах. 

Особые интересы Российской империи на Балканах. Берлинский конгресс. Обострение 

франко-германских отношений. Реванш. «Буланжизм». Русско-германский «договор 

перестраховки». Тяготение России к союзу с Францией. Франко-русская военная 

конвенция. Раскол в Европе. Борьба за расширение и передел сфер влияния в Африке. 

Фашодский кризис. Укрепление позиций Японии. Испано-американская война. Сесиль 

Роде. Англо-бурская война и ее значение. Концентрационные лагеря. Личности 

императоров Эдуарда VII, Вильгельма II, Николая II. Образование Антанты. 
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Обострение международных отношений накануне мировой войны. Марокканский 

кризис. Итало-турецкая и Балканские войны. Балканы — «пороховая бочка Европы». 

Нарастание противоречий между великими державами и складывание условий для 

возникновения мирового конфликта. Накануне мировой войны. Империалистическая 

стадия капитализма. Империализм. Основные признаки империалистической стадии 

капитализма. Вывоз капитала. Усиление монополий. Международные монополии. 

Возникновение финансового капитала. Окончательный раздел мира. Имперские 

притязания ведущих держав мира. Новые черты в социальной политике. Бурное 

развитие капиталистической экономики и повышение уровня жизни населения 

европейских государств. Либеральная и консервативная традиции. Буржуазный 

реформизм. Социальные реформы в Германии и Англии. Дэвид Ллойд Джордж. 

Социал-демократия и ее роль в обществе. Социал-демократы и марксисты. Эдуард 

Бернштейн и расхождение позиций последователей научного коммунизма и 

социалдемократов. II Интернационал.  

  Тема 6. Материальная и художественная культура конца XVIII — начала  

XX в.   

 Изменения в материальном мире. Новые источники энергии и способы ее 

использования. Технические открытия и изобретения. Достижения 

научнотехнического прогресса. Ускорение социальной мобильности. Социальная 

мобильность. Изменения в содержании мобильности к началу нового столетия. США 

— страна иммигрантов. Источники социальной мобильности. Перемены в сознании 

людей индустриальной эпохи, расширение кругозора человека. Условия становления 

гражданского общества в странах Запада. Гражданское общество. Духовный мир 

человека в условиях индустриальной цивилизации. Новые философские и научные 

идеи и теории. Эволюционная теория Чарлза Дарвина и ее значение. Теория 

психоанализа Зигмунда Фрейда. Подсознание. Теории и настроения неверия в разум и 

прогресс. Эгоизм. Нигилизм. «Закат Европы» философа Освальда Шпенглера. Новый 

художественный стиль в европейской литературе — романтизм. Реалистическое 

направление в литературе. Реализм. Основные принципы нового художественного 

стиля. Отражение внутренних проблем Англии в прозе Чарлза Диккенса. Писатели 

реалисты Франции. Натурализм. Эмиль Золя. Социальные проблемы в русской 

литературе. Живопись и архитектура. Эклектика в архитектуре. Модерн. Принципы 

романтизма в живописи. Творчество художников и скульпторов романтиков. Реализм 

в европейской живописи. Фотография и живопись. Импрессионисты — новые цели и 

художественная техника в искусстве. Постимпрессионизм. Развитие мировой 

музыкальной культуры — романтическая и реалистическая традиции. Отражение 

событий политической и общественной жизни в изобразительном искусстве и музыке.  

Контрольная работа по теме: «Страны Америки, Азии, Африки в XIX – нач. XX».  

История России  

  Тема 1. «Рождение Российской империи»  
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  Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в   

Модернизация как жизненно важная национальная задача  Начало царствования Петра  

I, борьба за власть  Правление царевны Софьи  Стрелецкие бунты.  Хованщина  

Первые шаги на пути преобразований.  Азовские походы.  Великое посольство и его 

значение.  Сподвижники Петра I . Строительство заводов и мануфактур.  Роль 

государства в создании промышленности.  Преобладание крепостного и 

подневольного труда  Принципы меркантилизма и протекционизма  Таможенный 

тариф 1724 г.  Введение подушной подати . Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной.  Указ о единонаследии и Табель о рангах.  

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета.  Положение 

крестьян.  Переписи населения (ревизии).  Реформы местного управления (бурмистры 

и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы  Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда  Усиление централизации и бюрократизации управления.  Генеральный 

регламент.  Санкт-Петербург — новая столица .Первые гвардейские полки.  Создание 

регулярной армии, военного флота.  Рекрутские наборы. Церковная реформа.  

Упразднение патриаршества, учреждение Синода.  Положение инославных 

конфессий.   Социальные движения в первой четверти XVIII в  Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону  Дело царевича Алексея. Внешняя политика.  Северная 

война.  Причины и цели .Неудачи в начале войны и их преодоление.  Битва при   

Лесной и победа под Полтавой.  Прутский поход.  Борьба за гегемонию на Балтике.  

Сражения у м.  Гангут и о.  Гренгам Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики.  Провозглашение России империей.  

Каспийский поход Петра I.  Доминирование светского начала в культурной политике.  

Влияние культуры стран зарубежной Европы  Привлечение иностранных 

специалистов.  Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати.  Первая газета «Ведомости».  Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки.  Открытие Академии наук в Петербурге .Кунсткамера.  

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко  

.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.  Перемены в 

образе жизни российского дворянства . Новые формы общения в дворянской среде.   

Ассамблеи, балы, светские государственные праздники.  Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании  Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований .Образ Петра I в русской культуре .  

    Тема 2. «Российская империя в 1725-1762 гг.»  

   Причины нестабильности политического строя.  Дворцовые перевороты.   

Фаворитизм.  Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры  

А.  Д.  Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны.  

Кабинет министров.  Роль Э  Бирона, А.   И.  Остермана, А.   П.   Волынского, Б.   Х.  
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Миниха в управлении и политической жизни страны. Укрепление границ империи на 

восточной и юго-восточной окраинах.  Переход Младшего жуза под суверенитет 

Российской империи.  Война с Османской империей.  

Россия  при  Елизавете  Петровне  :  Экономическая  и  финансовая  политика   

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

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен   

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле  Основание 

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

международных конфликтах 1740—1750-х гг.  Участие в Семилетней войне. Петр III.   

Манифест о вольности дворянства.  Причины переворота 28 июня 1762 г .  

  Тема  3. «Просвещенный абсолютизм»  

 Личность императрицы  Екатерины II. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России.  Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии.  Экономическая и финансовая политика 

правительства.  Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики.  Вольное экономическое общество.  Губернская реформа  

Жалованные грамоты дворянству и городам.  Положение сословий  Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи.  Привлечение представителей сословий к 

местному управлению.  Создание дворянских обществ в губерниях и уездах  

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском  

управлении. Национальная политика и народы России в XVIII в.  Унификация 

управления на окраинах империи.  Ликвидация гетманства на Левобережной Украине 

и Войска Запорожского.  Формирование Кубанского казачества.  Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в  

Новороссии, Поволжье, других регионах.  Укрепление веротерпимости по отношению 

к неправославным и нехристианским конфессиям.  Политика по отношению к исламу  

Башкирские восстания.  Промышленность в городе и деревне.  Роль государства, 

купечества, помещиков в развитии промышленности.  Крепостной и вольнонаемный 

труд. Развитие крестьянских промыслов.  Рост текстильной промышленности.  Начало 

известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др .Внутренняя и внешняя торговля.  Торговые пути.  

Обострение социальных противоречий  Чумной бун в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. 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.  Строительство новых городов и портов.  Основание Пятигорска,  

Севастополя, Одессы, Херсона. Участие России в разделах Речи Посполитой.   

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

влияния в условиях сохранения польского государства.  Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы.  
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Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т.  

Костюшко.  Личность Павла I и ее влияние на политику страны  Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютиз- 

ма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 

императора.  Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине»  

Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.Участие России в борьбе с 

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

Действия эскадры Ф.  Ф.  Ушакова в Средиземном море.    

  Тема 4 «Культура Росси во второй половине ХVIII века»  

 Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе  

Литература народов России в XVIII в.Первые журналы.  Общественные идеи в 

произведениях А.  П.  Сумарокова, Г.  Р.  Державина, Д.  И.  Фонвизина  Н.  И.  

Новиков, Русская культура и культура народов России в XVIII в.  Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы.  Масонство в России.  Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо).  Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Российская наука в XVIII в.  Академия наук в 

Петербурге  Изучение страны — главная задача российской науки.  Географические 

экспедиции. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки.  М.   В.  

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

России в XVIII в.  Основные педагогические идеи.  Основание Института благородных 

девиц в Смольном монастыре.  Сословные учебные  заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет — первый российский университет. Русская 

архитектура XVIII в  Строительство Петербурга, формирование его городского плана.  

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в 

стиле классицизма в обеих столицах  В.  И.  Баженов, М.  Ф.  Казаков, Ф.  Ф. 

Растрелли . Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения.  Академия художеств в Петербурге.  Расцвет жанра парадного портрета 

в середине XVIII в.  Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Личностные результаты:   

  К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества:  

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 
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своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;   

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной 

среде;   

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно 

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и 

нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  в понимании 

ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 

важной составляющей современного общественного сознания;  

 в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей 

общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение 

к культуре своего и других народов; в формировании ценностного отношения к 

жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том 

числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного 

физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном 

мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  в сфере трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей, как 

источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов;  

 в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 
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экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 

среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. в 

сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются такими качествами, как:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.;  

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

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

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

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

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

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 8 классов включают:  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников,  раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 8 

классов по истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями:  



19  

  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

• указывать   хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

 3. Работа с историческими источниками:  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

• рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

• характеризовать  условия  и  образ  жизни,  занятия  людей 

 в  различные исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и  

т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

• соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

• называть характерные,  существенные  признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических понятий;  

• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

• определять  и  объяснять  (аргументировать)  своё  отношение  к 

 наиболее значительным событиям и личностям в истории.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  
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• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры).  

3. Виды деятельности учащихся  

• самостоятельная работа – анализ предпосылок исторических событий;  

• заполнение таблиц;  

• коллективная  работа с  текстом  учебника  с  последующей  их  проверкой;  

• работа с исторической картой и иллюстрациями учебника;  

• фронтальная беседа, комплексное повторение;  

• работа в парах (сильный – слабый) – овладение приемами ознакомительного и 

изучающего чтения;  

• коллективное проектирование выполнения дифференцированного домашнего 

задания;  

• комментирование выставленных отметок.  

4. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности  

В процессе освоения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 

работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу.   

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.  

Виды проектов: исторические, обществоведческие; социально-экономические; 

комплексные; краеведческие; монопредметные.  

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким 

компонентом проектной деятельности является первый этап – усвоение знаний, 

формирование навыков, необходимых для работы над проектом. Второй этап работы – 

это реализация проектного замысла в вещественном виде с внесением необходимых 

корректировок или практическая деятельность общественно полезного характера.  

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ 

полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или 

требованиям, выдвинутым в начале работы. На этом этапе важно следить за 

соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного 

отношения к идеям и творчеству других.  
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Таким образом, проектная деятельность способствует формированию ключевых 

компетентностей обучающихся, подготовки их к реальным условиям 

жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в 

окружающий мир.  

5. Система оценки достижения планируемых результатов  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является оценка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале. Критерии оценки устного ответа:   

• Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на 

основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности литературным языком.  

• Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, 

исправленные по требованию учителя.  

• Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 

существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный.  

• Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание 

основного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя.  

Критерии оценивания письменного ответа:   

• Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом 

уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты.  

• Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

• Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 
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использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.  

• Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации.  

6. Тематическое планирование рабочей программы по 

истории за 8 класс на 2023-2024 учебный год  
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8 класс 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.2 Век Просвещения  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.3 Государства Европы в XVIII в.  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.4 
Британские колонии в Северной 

Америке: борьба за независимость 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.5 
Французская революция конца XVIII 

в. 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.6 Европейская культура в XVIII в.  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.7 
Международные отношения в XVIII 

в. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.8 Страны Востока в XVIII в.  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.9 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

2.1 Введение  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
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https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.2 
Россия в эпоху преобразований Петра 

I 
 11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.3 
Россия после Петра I. Дворцовые 

перевороты 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.4 
Россия в 1760-1790-х гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 
 18    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.5 
Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.6 Наш край в XVIII в.  1     

2.7 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   

 

https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
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7. Учебно-методические материалы Основная 

литература:  

1. Андреева И.Л.,Федорова И.Н. «История России с древнейших времен до XVI 

века» учебник  8 класс. М.: Дрофа, 2016.  

2. .Андреев А. Р. Москва. Быт XIV—XIX веков / А. Р. Андреев. -М., 2005.  

3. Анисимов Е. В, История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е.  

В. Анисимов. — СПб., 2010.  

4. Анисимов Е. В. Россия в XVIII — первой половине XIX в. / Е. В. Анисимов, А. 

Б. Каменский. — М., 1994.   

5. Бушуев С. В. История государства Российского: историко-библиографические 

очерки. XVII—XV III вв. / С. В. Бушуев — М 1992.  

6. Ведюшкин В.А, Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового времени.8 

класс; учебник для общеобразовательных учреждений» М.: Дрофа, 2016. 7. 

Гареев М. А. Полководцы Победы и их военное наследие / М. А. Гареев. — М., 

2005.  

8. Елисеева О. И. Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век 

Екатерины / О. И. Елисеева. — М., 2008.  

9. Забылин М. М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия / М. 

М. Забылин. — М., 1997.   

10. История России с начала XVIII до конца XIX века / отв. ред. Н. Сахаров. — М., 

1996.  

11. Каменский А. Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация /  

А. Б. Каменский. — М., 1999.   

12. Курукин И. В. Бирон / И. В. Курукин. — М., 2006. 15. A. Медушевский А. Н.  

Утверждение абсолютизма в России / Н. Медушевский. — М., 1994.  

13. Мыльников А. С. Пётр III / А. С. Мыльников. — М., 2009.   

14. Павленко Н. И. Пётр Великий / Н. И. Павленко. — М., 2010.  

15. Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Павленко. — М., 2008.   

16. Песков А. М. Павел I / А. М. Песков. — М., 2005.   

17. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и другие; под редакцией 

Искендерова А.А. Всеобщая история. История Нового времени. 8 кл.  

Издательство «Просвещение»;  

  

Ресурсы Интернета: 

 http://statehistory. ru / — История государства.  

• http://www.kulichki.com/prandwar/ — «Как наши деды воевали»: рассказы о 

военных конфликтах Российской империи.  

• http://petrov-gallery.ru/ — картинная галерея Александра Петрова.  
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• http://www.raremaps.ru/ — коллекция старинных карт Российской империи.  

• http://old-maps.narod.ru/ — коллекция старинных карт территорий и городов 

России.  

• http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географии и истории. 5—10 классы.  

• http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных.  

• http://sobory.ru/ — народный каталог православной архитектуры.  

• http://oiru.org/ — общество изучения русской усадьбы.  

• http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет»  

• http://liber.rsuh.ru/section.html?id=1042 — оцифрованные редкие и ценные 

издания из фонда Научной библиотеки.  

• http://bylinv.narod.ru/ — полный свод богатырских былин.  

• http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России».  http://radzivil.chat.ru/ — 

Радзивиловская летопись с иллюстрациями.  

• http://www.istrodina.com/  —  Родина:  российский  исторический 

иллюстрированный журнал.  

• http://all-photo.ru/empire/index.ru.html — Российская империя в фотографиях.  

• http://history.sgu.ru/ — российская история в зеркале изобразительного искусства.  

• http://fershaLnarod.ru/ — российский мемуарий.  

• http://memoirs.ru/ — русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях.  

• http://knsuvorov.narod.ru/ — сайт, посвященный А. В. Суворову.  

• http://emelvan.ru/ — сайт, посвященный Емельяну Пугачёву.  

• http://syw-cwg.narod.ru/ — сайт, посвященный Семилетней войне.  

• http://maps.litera-ru.ru/ — старинные карты губерний Российской империи.  

• http://www.historv.pu.ru/elbib/ — электронная библиотека исторического 

факультета СПбГУ.   

• http://ec-dejavu.ru/ — энциклопедия культур Deja Vu.  

• http://www.rulers.narod.ru 28. Хронос – сайт-указатель, на котором можно найти 

биографии, документы, статьи, карты  

• https://arzamas.academy/school/history-18 30. Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова   
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