


 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая образовательная программа по истории (образовательная область – «Общественно-научные предметы») для 8 класса МОУ «Колесниковская СОШ» разработана в 

соответствии с ФГОС ООО, Историко-культурным стандартом, разработанным в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр. 

-1334, Концепцией нового учебно-методического комплекса Всеобщей истории. 

  

В соответствии с ФГОС основного общего образования осуществлен переход на линейную структуру преподавания истории.  

  

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-

культурного стандарта. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить 

согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках 

исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей 

концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением 

разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 

многонациональном обществе. 

Актуальность программы 

При составлении рабочей программы был учтён федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, который устанавливает обязательный минимум 

содержания образования курса истории. 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 многоконфессиальное 

сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся 

деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

 

Новизна. Данная рабочая программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной школе. Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в России и имеет все основания 

для широкого использования в преподавании истории в школе. 

Значимость. Программа составлена в соответствии с основными положениями системно-деятельностного подхода в обучении, она конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образования, построена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода. 

 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач. 

Задачи изучения истории:  

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  



— овладение учащимися знаниями об основных этапах раз вития 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, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

 

Сроки реализации программы 1 год. 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль для личностного развития и социализации учащихся. Основной 

направленностью программы является воспитание уважения к истории и традициям, освоение исторического опыта, норм и ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом обществе. 

 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об ключевых этапах исторического пути Отечества. Основная задача курса заключается в раскрытии своеобразия и уникальности истории 

родной страны, во взаимосвязи 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. 

 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

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 курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, 

многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и 

возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения 

мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и пред профильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, 

прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей. 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

 

Содержание подготовки школьников по истории выстроено с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимосвязи категорий «знания», «отношения», 

«деятельность». Предусматриваются как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе 

новых задач. 



 

Основу школьных курсов 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 

 

         

Предполагаемые результаты уровня подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 

Система оценки достижений учащихся 

 

  

Стартовый контроль проводится в начале учебного года, с целью: 

 проверки ранее полученных знаний и освоенных умений, обучающихся; 

 изучения уровня готовности обучающихся к восприятию нового материала. 

 

Текущий контроль проводится с целью анализа хода формирования знаний и умений. 

 

Тематический проводится по завершении изучения большой темы.  



Функции тематического контроля следующие: 

 систематизировать и обобщить материал всей темы; 

 путём повторения и проверки знаний предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебной 

дисциплины. 

Промежуточный контроль по предмету история проводится после завершения изучения отдельной темы, раздела, включающий определенный период истории.. 

Итоговый контроль включает аттестацию учеников за весь период изучения кого-либо курса истории. 

Систематический контроль.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения в форме итоговой контрольной работы. 

Основной инструментарий для оценивания результатов.  

 

1.Фронтальный опрос 

2.Тестирование 

3.Исторический диктант 

4.Работа с картой 

5. Работа с историческим источником 

6.Проекты 

7.Письменный опрос 

8.Составление плана 

9. Составление схем 

10. Контрольная работа 

11.Самостоятельные письменные работы по рабочим тетрадям 

12. Решения познавательных и практических задач 

13. Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Рабочая программа по истории для 8 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с   программой основного общего образования по истории для 5-9 классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ и авторских программ А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение», 2011 г. и Рабочей 

программы и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016, Положением о рабочей программе учителя. Реализующего ФГОС второго поколения в Муниципальном образовательном учреждении 

«Колесниковская средняя общеобразовательная школа». 

 

Программа предполагает использование учебников: 

1.  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1800 – 1900. 8 класс: учебник общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2014. 

2. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 8 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2020 г 



 

 

Цели курса 

 

Целью изучения курса в 8 классе является  формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в Новое время, объединение различных фактов 

и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом; систематизация знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте 

и роли России во всемирно-историческом процессе; отработка таких умений и навыков, как  сравнение, систематизация и анализ информации, оценка исторических деятелей, 

событий, явлений, аргументированность и доказательность ответа; содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира, 

самопознание и самореализация. 

Задачи курса:  

1) Повышение общего интеллектуального уровня учащихся, расширение их кругозора; 

2) Воспитание патриотизма, уважения к истории, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

3) Освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

4. Овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

5. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

6. Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения 

к представителям других народов и стран; 

7. Освещение экономического, социального, политического и культурного развития России и мира, выделение общих черт и различий;  

8. Характеристика выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре; 

9. Знакомство с возникновением и развитием идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы 

правления, формы политического режима). 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития 

народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, 

развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 

ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 



выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения 

  

Реализация данной программы позволяет использовать следующие технологии: 

 

Проектная деятельность 

Технология проблемно-диалогического обучения 

Технология работы с текстом 

Технология оценивания образовательных достижений учащихся 

Технология развития критического мышления 

Игровые технологии 

 

Здоровье сберегающие технологии 

 

Методы 

 Кейс-метод 

 Метод проектов  

  Проблемный метод  

 Метод развития критического мышления через чтение и письмо  

 Эвристический метод  

 Исследовательский метод  

 Метод модульного обучения  

 

Форма обучения и режим занятий: классно-урочная форма (урок – 45 минут). 

 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей базируется прежде всего на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при изучении обществознания. 

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет 

умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и образовательных предметов области «Филология» 

значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные 

особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, 

а также предметов образовательной области «Искусство». 

 

 Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» (образовательная область – «Общественно-научные предметы») относится к учебным предметам, обяза-

тельным для изучения на ступени основного общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета два учебных часа в неделю), «Всеобщая история. Нового времени» - 28 часов и «Истории России» – 40 

часов. 

 

https://pedsovet.su/publ/42


  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

—  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания общества; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

— знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

— основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII в.в.; 

— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

— изученные виды исторических источников; 

— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

— 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. 

 

 Содержание тем учебного курса «Всеобщая история. История Нового времени» (28 ч) 

 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. (1 ч.) 

 

Глава I. Становление индустриального общества (6 ч) 

Индустриальные революции: достижения и проблемы. 

Завершение промышленного переворота. Переворот в средствах транспорта. Новые источники энергии. Экипаж без лошадей. Дороги, мосты, тоннели. Первые полеты человека. 

Полеты тел тяжелее воздуха. «Превратить ночь в день». Революция в средствах связи. Эпоха капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

«Земля выбрасывала своих детей». Люди в движении. Исчезают сословия, усложняется структура общества. Аристократия старая и новая. Буржуазия. Средний класс. Очень разный 

рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

 Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

 Городской рельсовый путь. Все новости из газеты. Машина, объединившая женщин всего мира. Жить стало комфортнее. Почтовые марки. Музыка в доме. Фотография. 

Каллиграфический почерк больше не нужен. Покупатель-король! «Ах, эта непостоянная мода!» 

Наука: создание научной картины мира. 

Причины быстрого развития физики и других естественных наук. «Повелитель молнии». Сенсации продолжаются. «Я старался по мере сил…». Новая наука- микробиология. Успехи 

медицины. Развитие образования. 

XIX в. в зеркале художественных изысканий. Литература. 

Крах просветительских иллюзий. Жизнь без романтического флера. От критического реализма к натурализма. В Гарольдовом плаще. «Все сводится к деньгам!». Его 

превосходительство Эжен Ругон- «хозяин Второй империи». 

Искусство в поисках новой картины мира.  

«Огненные кисти романтиков». «Надо отжемчужить искусство!». «Крестьянский живописец». «Салон отверженных». «Поэт Парижа». «Живописец счастья». В поисках собственного 

пути. Неистовый художник. Создатели « маленьких шедевров». Опера с «неприличным» сюжетом. «Мне нужен театр, без него я ничто». Звучащая живопись. «Великий немой». 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. 

Каким быть обществу? Разрешено все, что не запрещено. Сохранять традиционные ценности! Почему появились социалистические учения? «Золотой век человечества не позади нас, 

а впереди». Превратить мир в «дворец благоденствия». Создатель «Новой гармонии». Карл Маркс и Фридрих Энгельс о путях преобразования общества. Анархизм. 

 

Глава II. Строительство новой Европы (7 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. От Франции революционной к Франции буржуазной.  «Успокоение, порядок, законность». «Свобода, равенство и 

собственность!». «Общество без религии подобно кораблю без компаса». «Революционер на троне». Завоевательные войны Консульства и Империи. «Истинная слава» Наполеона.  

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Жизнь во времена империи. Причины ослабления наполеоновской империи. Поход в Россию. Освобождение европейских 

государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. «Полет орла». 18 июня 1815 г. Венский конгресс. «Христианский ответ на Французскую революцию».  

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Билль о реформе. Чартизм. «Хартия, хартия и ничего, кроме хартии!»  Начало Викторианской эпохи. Англия- 

«мастерская мира». «Закопченный парламентский режим». От чартизма к почтительности. Внешняя политика.  

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Промышленная революция продолжается. Буржуазная монархия. Июльская революция 1830 г. 

«Три славных дня». «Король-буржуа» «Обогащайтесь, и вы станете избирателями!»   



Франция: революция 1848 г. и Вторая империя.  «Голодные сороковые». «монархия на вулкане». «Гарантировать рабочему его существование трудом». «Хлеба или свинца!». 

Вторая республика. «Империя- это мир». «Государство должно быть движущей силой, благотворной для экономики». Внешняя политика.  

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономическое  развитие Германии и проблема объединения страны. Берлин, март 1848 г. Франкфуртский парламент. 18 мая 1848 

г. «Кто хочет править Германией, должен себе ее завоевать». «Сильный всегда прав» Первые шаги «железного канцлера». Образование Северогерманского союза.   

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Разделенная Италия. Начало национально-освободительной борьбы и революция 1848 г. Усиление Сардинского  королевства. 

Камилло Кавур – «ткач единства». Война с Австрией. Революция в Центральной Италии. «Италия создается своими усилиями» Завершение объединения Италии.   

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Император на шатающемся троне. «Игры» дипломатов ведут к войне.  Седанская катастрофа и конец Второй империи. 

Третья республика. Окончание войны. Провозглашение Германской империи. Почему восстали парижане. Парижская коммуна. Попытка реформ. Борьба версальцев с Коммуной. 

«Кровавая майская неделя». Бунт или подвиг?  

  

Глава III. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. (5 часов). 

Германская империя; борьба за «место под солнцем.  «Расширенная Пруссия». «Посадим Германию в седло, а ехать она сможет сама». Модернизация в экономике. 

Монополистический капитализм. «Железный канцлер» борется с внутренней оппозицией. Новый курс Бисмарка. От «нового курса» к мировой политике. Империя готовится к 

«большой войне».  

Великобритания: конец Викторианской эпохи. «Мастерская мира» уходит в прошлое. Двухпартийная система. «Торговля следует за флагом» Движение протеста. Рождение 

Лейбористской партии.  «Мятежный остров» борется за гомруль.  

Франция: Третья республика. После поражения. Почему отставало сельское хозяйство. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз 

капитала. Борьба за республику. Третья республика. Эпоха демократических реформ. Радикалы продолжают политику реформ. Коррупция государственного аппарата. Позорная 

страница в истории Франции: «дело Дрейфуса». Рабочее и социалистическое движение. Движения протеста. Создание колониальной империи. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения. Конституционная монархия. Мучительный путь развития сельского хозяйства. Роль государства в процессе 

индустриализации. Развитие монополистического капитализма.  Плата за отсталость страны- эмиграция. Движения протеста в стране. Колониальные авантюры - «стать не хуже 

других». Между двумя блоками. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. «Мир вчерашнего дня» Эпоха национального возрождения славянских народов Австрийской империи. 

«Весна народов» в империи Габсбургов.  В поисках компромисса. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Восстановить единство земель чешской короны». Начало 

промышленной революции. Накануне крушения.  

 

Глава IV. Две Америки (2 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Страна раскинулась от Атлантического океана до Тихого океанов. «Земельная лихорадка». «Человек, 

у которого нет хозяина».  Плантационное хозяйство на Юге. Аболиционизм. Образование республиканской партии. Мятеж рабовладельческого Юга. Начало Гражданской войны. 

Затяжной характер войны. Переход к решительным мерам. Победа северян.  

США: империализм и вступление в мировую политику. Четыреста лет спустя после открытия Америки. Истоки трудолюбия. Фермер чувствует себя покинутым. Господство 

трестов. «Окончательное решение» индейского вопроса. В поисках своего пути. Особенности рабочего движения. Американская федерация труда. «Мы начали овладевать 

континентом». 

Латинская Америка в   XIX в.: время перемен. Встреча миров.  Создание колониальной системы управления. Латиноамериканское общество. Время освободителей.  

«Независимость- это единственное благо, которого мы достигли…». Итоги и значение освободительных войн. Век каудильо. Медленное развитие экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котел».  

  

Глава V.  Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости   (4 часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Насильственное «открытие» Японии. Начало эры «просвещенного правления». Реформы Мэйдзи. 

Реформы в области государственного управления. Новые черты экономического развития. Синто на службе государства.  Внешняя политика. 

Китай: традиции против модернизации.  «Открытие» Китая. «Опиумные войны» и их последствия. Движение тайпинов. Курс на политику самоусиления. Раздираемый на части 

Китай. «100 дней» реформ и их последствия. Восстание  ихэтуаней.  

Индия: насильственное разрушение традиционного общества.  Индия- жемчужина британской короны. Индийские ткачи - первая жертва разрушаемого Англией традиционного 

общества. Англия «вводит» Индию в мировой рынок: это благо или трагедия? «Мир стучится в ворота сельской общины» Великое восстание 1857 г.: война против английского 

господства или война за возвращение к старым традициям?  Индийский национальный конгресс. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Таинственный Черный континент. Культура и религии Африки. Раздел Африки. Свободная республика. Эфиопия- страна, оставшаяся 

независимой. Втягивание экономики Африки в мировой рынок.  

 



Глава VI. Международные отношения: обострение противоречий. (1 час) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Создание военных блоков. Пацифистское движение.  II 

Интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

Обобщающее повторение (2ч) 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса «История России в конце XVII-XVIII в» (40 ч) 

 

Введение.У истоков российской модернизации. (1 час) 

Глава  I «РОССИЯ В ЭПОХУ ПЕТРА I»  (13 часов) 

Предпосылки петровских реформ. 

Усиление иностранного влияния на Россию. Симеон Полоцкий. Политическийкурс Б. И. Морозова и  И. Д. Милославского. Реформы А.Л. Ордина - Нащокина. Реформаторские 

планы В. В. Голицына. Бенедикт Спиноза. Исторические документы - В. О. Ключевский о А. Л. Ордине - Нащокине. 

Начало правления Петра I. 

Детство Петра 1. Двоецарствие. Царевна Софья. Учителя Петра 1 - Тиммерлан, Брандт, Лефорт, Гордон. Русская гвардия, "потешные" полки - Семеновский и Преображенский.  

Начало царствования Петра. Отношения между Софьей, Иваном и Петром. Азовские походы. Осада крепости Азов. Первый и второй поход русской армии на Азов.  Взятие турецкой 

крепости - Азов. Великое посольство 1697 - 1688 гг.   

Великая Северная война 1700 -  1721 гг.  

Начало Северной войны, её причины, уроки, итоги для России и для стран Европы. Поражение под Нарвой.  Военная реформа Петра 1. Причины победы под Полтавой.  Полтавская 

"виктория". Прутский поход. Победы русского флота. Ништатский мир. Исторические Документы- "Из обращения Петра 1 к войскам в день полтавской битвы. 27 июня  1709 года". 

"Из указа Петра 1 о начале войны с Швецией (1700 г.)" 

Реформы управления Петра 1 

Создание Сената и коллегий. Указ о единонаследии (1714 года), табель о рангах (1722года). Реформа местного управления. Система коллегий (Коллегия иностранных дел, военная, 

адмиралтейская, камер - коллегия, штатс - коллегия, мануфактур - коллегия). Генеральный регламент, тайная канцелярия. Роль деления России на 8 губерний. Реформа местного 

управления. Исторические документы - "Рабочая неделя Петра 1. Собственноручная запись царя", "Из указа о единонаследии. 23 марта 1714 года"  , "Современник о Петре 1" 

Экономическая политика Петра 1  

Роль государства в экономике. Развитие промышленности. Мануфактуры. Развитие торговли, транспортных путей и налоговой системы. Протекционизм. Меркантилизм. Подушная 

перепись. Кумпанства. Отходники. Посессионные крестьяне. Развитие сельского хозяйства. Итоги экономического развития. Исторический документ - "Из Берг - привилегии. 10 

декабря 1719 год" 

Российское общество в петровскую эпоху 

Дворянское сословие. Города и горожане. Различия между  вотчиной и поместьем после 1714 года. Положение крестьян. Тяготы народа в годы Петровских реформ. Гильдии и цехи. 

Магистрат. Регламент Главного магистрата. Прибыльщик, ревизия.   Сословия, с которых  взыскивалась подушная подать.  

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий.  

 Петр 1 и церковь. Упразднение патриаршества. Ереси. Раскоп. Феофан Прокопович и "учетная дружина" "Первое учение отрокам".. Старообрядцы и другие конфессии. Поповщина. 

Беспоповщина. Синод.  

 

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 

Причины народных выступлений. Астраханское восстание 1705 - 1706 гг., его особенности.  Ржевский - местный воевода Астрахани. Яков Носов - купец - старообрядец. Восстание 

под предводительством К. А. Булавина. "Работные люди".  Башкирское восстание, его специфика. Противники Петровских реформ. Причины группировки аристократии против 

Петра 1. Исторический документ - "Из инструкций Петра 1 местным властям" 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 

Преобразования в науке при Петре 1. Аптекарский огород. Ботанический сад. Хирургические инструменты.  Достижения Шилова, Рябова, Григория Капустина, Якова Брюса, Л. Ф. 

Магницкого, А. К. Нартова. Е. П. Никонова. Преобразование в образовании. Светская система образования. Реформа алфавита. Печатная газета "Ведомости". Кунсткамера. Первый 

русский музей. Научная библиотека. Указ об учреждении Академии наук и художеств (1724 г.) 

Повседневная жизнь и быт при Петре 1. 

Дворянский образ жизни.  Крестьянская и городская жизнь. Новшества в повседневной жизни. Исторический документ- Из статьи историка М. П. Погодина.  



Значение петровских преобразований в истории страны.  

Характер Петровских реформ. Успехи и неудачи преобразований. Россия - великая европейская держава. Реакция ведущих мировых держав на рост международного авторитета и 

могущества России.  

Исторический документ - "Из воспоминаний о Петре 1 солдата Никиты Кашин" 

 

 

Глава II «РОССИЯ ПРИ НАСЛЕДНИКАХ ПЕТРА: ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» (6 часов) 

Эпоха дворцовых переворотов (1725 - 1762 гг.) 

Причины и сущность дворцовых переворотов. Историческая личность Екатерины 1 (1725 - 1727 годы). Верховный Тайный Совет. Борьба за власть. Историческая личность Петра 2. 

(1727 - 1730 гг.). "Верховники" (февраль 1730 гг.). Попытки ограничения абсолютной власти российского монарха. Правление Анны Иоанновны (1730 - 1740 гг.). Правление Ивана VI 

Антоновича (1740 - 1741 гг.). Правление Елизаветы Петровны (1741 - 1761 гг.) Правление Петра 3 (1761 - 1762 гг.) . Бироновщина. Верховный Тайный Совет. Дворцовый переворот. 

Кондиции.  

Исторический документ - "Из кондиций, подписанных Анной Иоанновной" 

Внутренняя политика и экономика России в1725 - 1762 гг.  

Система управления страной. Укрепление позиций дворянства. Экономика России в 1725 - 1762 гг. Манифест о вольности дворянства 1762 г.   

Исторический документ - Жалованная грамота Императрицы Анны Иоанновны Московским купцам на заведение суконной мануфактуры 1736 г. 

 Внешняя политика России в 1725 - 1762 гг.  
В сообществе европейских держав. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Причины и итоги Семилетней войны. Результаты Русско - Турецкой войны 1735 - 1739 

гг. Причины вхождения в состав России земель казахских племен. Причины построения Оренбургской крепости.  

Исторический документ - "Из рескрипта императрицы Елизаветы В. В. Фермору по поводу взятия Кенигсберга и занятия русскими войсками Восточной Пруссии". 

Национальная и религиозная политика в 1725 - 1762 гг.   
Прибалтика и Украина. Башкирские восстания. Религиозная политика. Буддизм. Главные положения буддизма.  

Исторический документ - "Из указа Елизаветы Петровны 1743 г." 

 

Глава III «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II» (9  часов) 

Россия в системе международных отношений  

Изменение международных отношений в середине XVIII века. Отношения между Россией и Францией. Отношения между Россией и Англией. Отношения между Россией и 

Австрией. Отношения между Россией  и Пруссией. Отношения между Россией и Швецией. Отношения между Россией и Речью Посполитой. Отношения России с Турцией и Крымом. 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика  

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. 

Россия — великая европейская держава. 

Внутренняя политика Екатерины II.  

Екатерина II - правительница России. "Просвещенный абсолютизм". Соборное Уложение 1649 г. Основные этапы закрепощения крестьян в России. Реформы Екатерины II. 

Секуляризация церковных земель 1764 г. Реформа 1775 года ("Учреждения для управления губерний"). Местное управление по реформе Екатерины II. Жалованная грамота городам 

1785 г. Школьная реформа 1786 г. Указ  Синода 1773 г. - принцип веротерпимости. 1782 г. Указ благочиния. Духовное управление мусульман. "Просвещенный абсолютизм". 

Уложенная комиссия.  

Исторические документы - "Из указа Екатерины II 1767 г." 

 



 

Экономическое развитие России при Екатерине II. 

Развитие сельского хозяйства. Барщина и месячина - форма эксплуатации безземельных крестьян. Развитие промышленности. 1775 г. - Манифест о свободе предпринимательства. 

Развитие торговли, транспортных путей и денежной системы. Ярмарки - Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная. Формирование банковской системы - выпуск ассигнаций. 

Секуляризация. Феодально - крепостнические отношения.  

 

"Благородные"и "подлые": социальная  структура Российского общества второй половины XVIII века. (1 час) 
"Золотой век" дворянства. Нечерноземье. "Крестьянское житие" зажиточные, государственные, дворцовые, кабинетские, конюшенные, приписные, посессионные, крепостные 

крестьяне, их обязанности и образ жизни. Услуги, которые они  оказывали. Мещане. Купцы 1 и 2 гильдии, "иностранные гости", "именитые граждане". Исторический документ - 

Из"инструкции,по которой в домашних и деревенских порядках исполнять неотменно следующее" Т. Текутьева. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева.  
Причины восстания. Пугачевская программа. Основные этапы восстания. Расправа с восставшими. Значение Пугачевского восстания. Самоуправление.   

Исторические документы - Из Манифеста Е. И. Пугачева. Декабрь, 1773 г. 

Народы России. Национальная и религиозная политика Екатерины II. 

Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев 

в Россию. Религиозная политика. Ислам. Основные положения ислама.  

Внешняя политика Екатерины II. 
Основные направления внешней политики. Русско - турецкая война 1768 - 1774 гг. Русско - грузинские отношения. Георгиевский трактат. Русско - турецкая война. 1787 - 1791 

гг.Григорий Александрович Потемкин (1739 - 1791 гг.) Александр Васильевич Суворов (1730 - 1800 гг.) Греческий проект Екатерины II. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Война со Швецией. Политика "вооруженного нейтралитета". Борьба Екатерины II с революционной Францией. Результаты внешней политики Екатерины. Буферное государство,  

Коалиция, Нейтралитет.   

Исторические документы - "Из рапорта адмирала Г. А. Спиридонова, 1770 г.","Современники о сражении под Кинбурном. 1787 г", "Из рапорта А. В. Суворова 11 декабря 1799 гг."  

Начало освоения Новороссии и Крыма  

Образование Новороссии. Переселенческая политика. Диаспора. Образование новых городов. Освоение Крыма. Основание Севастополя. Поездка Екатерины II по Новороссии и 

Крыму. Значение освоения Новоросии и Крыма для России. Григорий Александрович Потемкин, Бенджамин Франклин. 

Исторические документы - Из мемуаров Екатерины II , Историки о правлении Екатерины II(Карамзин Н. М., Ключевский В. О.) 

 

Глава IV «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ ПАВЛЕ I»  (2 часа) 

Внутренняя политика Павла 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. 

Личность Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Преобразования в армии. Усиление бюрократизма. Полицейский произвол. Крестьянский вопрос. "Разжалованная грамота" 

дворянству.  

Исторический документ - "Из воспоминаний современника Павла I", "Из записок приближенного Павла I графа Ф. В. Растопчина".  

 

Внешняя политика Павла I.  

Выбор внешнеполитического курса. Покровительство Мальтийскому ордену. Итальянский и Швейцарский походы. Союз с Наполеоном. Индийский поход. Заговор 11 марта 1801 

года. Личности: Федор Федорович Ушаков (1745 - 1817 гг.). Андре Массена (1758 - 1817 гг.), Горацио Нельсон (1758 - 1805 гг.) 

 

Глава V «КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ в VIII в.»  (9 часов) 

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. 

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. 

Повторение (1 час) 

Промежуточная контрольная работа за курс истории в 8 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  1800-1900 ГГ. 

 
№ 

тем 
Дата Тема Тип 

урока 

Деятельность учащихся Планируемые результаты 

 

 

По 

план

у 

Фак

т. 

Предметные 

УУД 

Метапредметные Личностные 

познавательн

ые 

регулятивные коммуникативн

ые  

           

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7 часов) 

1  

 

 Введение. От 

традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний. 

Объяснять значение 

понятия «Новое время». 

Называть черты 

традиционного и 

индустриального 

обществ. 

 Научатся 

определять 

термины: 

Традиционное 

общество;  

индустриальное 

общество, 

модернизация, 

эшелоны 

капитал. 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения задач. 

Регулятивные

: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последователь

ность 

промежуточны

х целей с 

учётом 

Коммуникативн

ые: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и ориентируются 

на позицию 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 



развития; 

индустриализаци

я; индустриал. 

революция; 

демократизация; 

обмирщение 

сознания; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество. 

 конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

 

партнера в 

общении и 

взаимодействии 

2    Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы. 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к проблеме 

прав человека на 

переходном этапе 

развития общества. 

Доказывать с помощью 

фактов, что 

промышленный 

переворот завершился. 

Группировать 

достижения по рейтингу 

социальной значимости. 

Рассказывать об 

открытиях и их 

практической 

значимости для 

общества. 

Научатся 

определять 

термины: 

Индустриальная 

революция, 

свободный 

фабрично-

заводской 

капитализм 

(общество 

свободной 

конкуренции), 

монополия, 

монополистичес

кий капитализм, 

империализм, 

конкуренция, 

экономический 

кризис, синдикат 

картель, трест, 

концерн 

 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

 

  

Регулятивные

: учитывают 

установленные 

правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Коммуникативн

ые: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 

3   Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности. 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Объяснять, какие 

ценности стали 

преобладать в 

индустриальном 

обществе. Доказывать, 

что индустриальное 

общество — городское 

общество. 

Научатся 

определять 

термины: 

Социальная 

структура 

общества, 

аристократия, 

буржуазия, 

средний класс, 

Познавательн

ые: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

Регулятивные

: принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

Коммуникативн

ые: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

 



наемные 

рабочие, 

эмиграция, 

эмансипация 

при решении 

проблемы. 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничеств

е с учителем. 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

4   Человек в 

изменившемся мире: 

материальная 

культура и 

повседневность. 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Выявлять социальную 

сторону технического 

прогресса. Доказывать с 

помощью проектов,  что 

среда человека стала 

разнообразнее и его 

развитие ускорилось. 

Рассказывать об 

изменении отношений в 

обществе. 

Научатся 

выявлять 

социальную 

сторону 

технического 

прогресса; 

доказывать, что 

среда обитания 

человека стала 

разнообразнее; 

рассказывать об 

изменении 

отношений в 

обществе. 

Познавательн

ые: ставят и 

формулируют 

цели и 

проблему 

урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого 

характера. 

Регулятивные

: планируют 

свои действия 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

используют 

речевые средства 

для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 

5   Наука: создание 

научной картины 

мира XIX в. 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

 Объяснять причины 

ускорения развития 

математики, физики, 

химии, биологии, 

медицины в Х1Хв. 

(обосновывать 

примерами). Раскрывать 

в общих чертах сущность 

научной картины мира 

Научатся 

определять 

термины: 

Научная картина 

мира, связь 

науки и 

производства 

Романтизм, 

реализм, 

натурализм, 

критический 

реализм, 

импрессионизм, 

постимпрессион

изм 

Познавательн

ые: ставят и 

формулируют 

цели и 

проблему 

урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого 

характера. 

 

Регулятивные

: планируют 

свои действия 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

используют 

речевые средства 

для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

 



способа оценки 

знаний 

6   XIX век в зеркале 

художественных 

исканий. Литература. 

Искусство в поисках 

новой картины мира. 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Объяснять, что на смену 

традиционному 

обществу идёт новое с 

новыми ценностями и 

идеалами (приводить 

примеры из литературы). 

Разрабатывать проект о 

новом образе буржуа по 

произведениям XIX в. 

Научатся 

объяснять, что 

на смену 

традиционному 

обществу идёт 

новое, с новыми 

ценностями и 

идеалами 

(приводить 

примеры из 

литературы). 

Познавательн

ые: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

 

Регулятивные

: принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничеств

е с учителем. 

Коммуникативн

ые: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

 

7   Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: какими 

должны быть 

общество и 

государство. 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Объяснять понятия: 

либерализм, 

консерватизм. 

Характеризовать учения, 

выделять их 

особенности. Объяснять 

причины многообразия 

социально-политических 

учений. Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

Научатся 

определять 

термины: 

Либерализм, 

неолиберализм, 

консерватизм, 

неоконсерватизм

, социализм, 

утопический  

социализм, 

марксизм, 

социал-

реформизм, 

анархизм. 

 

Познавательн

ые: 

ориентируются 

в разнообразии 

способов 

решения 

познавательны

х задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

из них. 

 

Регулятивные

: определяют 

последователь

ность 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

Коммуникативн

ые: 

договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

 

Тема 2. Строительство Новой Европы. (7 часов) 

8   Консульство и Урок Оценивать роль Научатся Познавательн Регулятивные Коммуникативн Проявляют  



образование 

наполеоновской 

империи. Разгром 

империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

 

открыт

ия новых 

знаний 

Наполеона в изменении 

французского общества, 

страны в целом. 

Характеризовать 

внутреннюю политику в 

стране. Анализировать 

изменения положения 

низших слоев общества. 

Анализировать 

положение общества, 

состояние экономики в 

эпоху республики и 

империи. Оценить 

достижения курса 

Наполеона в социальной 

политике. Рассказывать о 

Венском конгрессе и его 

предназначении 

определять 

термины: 

Империя, 

коалиция,  

консульство, 

буржуазная 

монархия, 

Кодекс 

Наполеона, 

континентальная 

блокада. 

ые: используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для 

решения 

познавательны

х задач. 

 

: принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу; 

планируют 

свои действия 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

ые: 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

 

9   Великобритания: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию. 

 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Рассказывать о попытках 

Англии уйти от 

социального 

противостояния. 

Объяснять особенности 

установления 

парламентского режима 

в Англии. Раскрывать 

условия формирования 

гражданского общества. 

Научатся 

определять 

термины: 

Викторианская 

эпоха, 

имущественный 

ценз, чартизм, 

хартия, тред-

юнионы,  

Парламентская 

монархия. 

Познавательн

ые: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности  

 

Регулятивные

: адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

Коммуникативн

ые: 

договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности   

 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

 

10   Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 1830г. к 

новому 

политическому 

кризису. 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

 Рассказывать об 

особенностях 

промышленной 

революции во Франции. 

Характеризовать 

общество, политический 

курс правительства 

накануне и после 1830 г. 

Формулировать своё 

отношение к политике 

Ришелье, 

аргументировать его 

Научатся 

определять 

термины: 

Конституционно

-монархический 

режим, 

Июльская 

монархия, 

бланкизм. 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель. 

 

Регулятивные

: ставят 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативн

ые: 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества. 

 

 



фактами 

11   Франция: революция 

1848г. и Вторая 

империя. 

 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Рассказывать о 

революции 1848 г. во 

Франции: причины, 

движущие силы, итог.  

Выборы в 

Учредительное собрание. 

Принятие Конституции 

1848 года и установление 

республики. 

Установление Второй 

империи . Луи Наполеон 

III. Внешняя политика 

Франции в период 

Второй республики и 

Второй империи. 

Научатся 

определять 

термины: Вторая 

республика, 

Вторая империя, 

авторитарный 

режим.  

 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения задач. 

 

  

Регулятивные

: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последователь

ность 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

Коммуникативн

ые: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

 

12   Германия: на пути к 

единству. 

. 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Анализировать ситуацию 

в Европе и её влияние на 

развитие Германии. 

Называть причины, цели, 

состав участников, итоги 

революции. Оценивать 

значение образования 

Северогерманского 

союза 

Научатся 

анализировать 

ситуацию в 

Европе и её 

влияние на 

политическую 

обстановку в 

Германии. 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера 

 

Регулятивные

: учитывают 

установленные 

правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Коммуникативн

ые: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 

13   «Нужна ли нам 

единая и неделимая 

Италия?» 

 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

 Объяснять причины 

раздробленности Италии. 

Оценивать поступки 

национальных лидеров 

Италии. Выделять 

факторы, обеспечившие 

национальное 

объединение Италии. 

Научатся 

объяснять 

причины 

раздробленности 

Италии; 

оценивать 

поступки 

национальных 

лидеров Италии; 

выделять 

факторы, 

обеспечившие 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера 

 

Регулятивные

: учитывают 

установленные 

правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Коммуникативн

ые: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 



национальное 

объединение 

Италии. 

14   Война, изменившая 

карту Европы. 

Парижская коммуна. 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Объяснять причины 

Франко-прусской войны 

и её последствия для 

Франции и Германии. 

Анализировать роль 

Коммуны в 

политическом 

преобразовании 

Франции. Давать оценку 

происходящим событиям 

с позиции рядового 

гражданина, О. 

Бисмарка. Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

Научатся 

определять 

термины: 

Мобилизация, 

оппозиция,  

Парижская 

коммуна, 

реванш, 

реваншизм. 

Познавательн

ые: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

 

Регулятивные

: принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничеств

е с учителем. 

Коммуникативн

ые: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества. (5 часов) 

15   Германская империя: 

борьба за «место под 

солнцем». 

 

. Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Характеризовать 

политический курс О. 

Бисмарка. 

Анализировать 

политические меры 

Бисмарка с позиции их 

прогрессивности для 

Европы. Объяснять 

причины подготовки 

Германии к войне. 

Научатся 

определять 

термины: 

Милитаризация, 

пангерманизм, 

шовинизм, 

антисемитизм,  

Тройственный 

союз . 

Регулятивные: 

определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

 

Познавательн

ые: 

ориентируютс

я в 

разнообразии 

способов 

решения 

познавательны

х задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их 

решения. 

 

Коммуникативн

ые: 

договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

 

 

16   Великобритания: 

конец 

Викторианской 

эпохи. 

 

. Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Доказывать, что 

реформирование — 

неотъемлемая часть 

курса английского 

парламента. 

Научатся 

определять 

термины: 

Колониальный 

капитализм, 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу; 

Познавательн

ые: 

используют 

знаково-

символические 

Коммуникативн

ые: 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют её 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств  других 

 



Характеризовать 

двухпартийную систему. 

Сравнивать результаты 

первой и второй 

избирательных реформ. 

Находить на карте и 

комментировать 

владения Британской 

империи. 

Антанта, 

гомруль, 

доминион 

планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

 

средства, в том 

числе модели 

и схемы для 

решения 

познавательны

х задач 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности  

 

людей и 

сопереживание 

им 

 

17   Франция: Третья 

республика. 

 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Выявлять и обозначать 

последствия Франко-

прусской войны для 

французских города, 

деревни. Объяснять 

причины установления 

Третьей республики. 

Сравнивать курс, 

достижения Второй и 

Третьей республик во 

Франции. 

Научатся 

определять 

термины: 

Государственны

е займы, 

ростовщический 

капитализм, 

Третья 

республика, 

радикал, атташе, 

коррупция  

 

Регулятивные: 

планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия. 

 

Познавательн

ые: 

самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач. 

 

Коммуникативн

ые: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

 

18   Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

. 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Характеризовать 

преобразования в 

Италии. Объяснять 

причины отставания 

экономики Италии от 

ведущих европейских 

стран. Объяснять 

причины начала 

колониальных войн 

Италии. 

Научатся 

определять 

термины: 

Государственны

й сектор в 

экономике, «эра 

Джолитти». 

 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей 

 

Познавательн

ые: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

 

 

19   От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Объяснять причины 

революционной ситуа-

ции в Австрийской 

империи. 

Характеризовать 

«лоскутную империю». 

Выделять особенности 

Научатся 

определять 

термины: 

Национально- 

освободительное 

движение, 

двуединая 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

Познавательн

ые: 

самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

Коммуникативн

ые: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 



промышленной 

революции. Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

монархия  

 

х целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий 

 

используют 

общие приемы 

использования 

задач. 

 

их собственной, 

и ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

 

Тема 4. Две Америки. (2 часа). 

20   США в XIX веке: 

модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение 

республики. 

США: империализм 

и вступление в 

мировую политику. 

 

 Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Выделять особенности 

промышленного 

переворота в США. 

Объяснять причины 

неравномерности 

развития страны и 

конфликта между 

Севером и Югом. 

Раскрывать понятия: 

аболиционизм, 

плантаторство, закон о 

гомстедах, фермер. 

Называть итоги 

Гражданской войны и её 

уроки. 

Сравнивать борьбу за 

права в США и Англии в 

XIX в. Рассказывать об 

особенностях борьбы 

рабочих за свои права в 

США. Оценивать курс 

реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития 

страны 

Научатся 

определять 

термины 

Абсолютизм, 

гомстед, расизм, 

иммигрант, 

конфедерация, 

Гражданская 

война 

Олигархия, 

резервация  

 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

 

Познавательн

ые: 

самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера 

 

Коммуникативн

ые: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

21   Латинская Америка в   

XIX – начале XX в.: 

время перемен. 

 

 Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Показывать на карте 

страны Латинской 

Америки и давать им 

общую характеристику. 

Выделять особенности 

развития Латинской 

Америки по сравнению с 

Научатся 

определять 

термины: 

каудильизм, 

авторитарный 

режим  

 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

Познавательн

ые: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельн

о создают 

Коммуникативн

ые: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

 



Северной Америкой. 

Выделять и обозначать 

цели, средства и состав 

национально-

освободительной 

борьбы. Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем 

 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

народов, 

культур, 

религий. 

 

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 

22   Япония на пути к 

модернизации: 

«восточная мораль – 

западная техника». 

 

 Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

 Объяснять своеобразие 

уклада Японии. 

Устанавливать причины 

неспособности 

противостоять натиску 

западной цивилизации 

Научатся 

определять 

термины: 

сегунат, 

самурай,  

контрибуция, 

колония, Мэйдзи 

Регулятивные: 

планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

 

Познавательн

ые: ставят и 

формулируют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследователь

ского 

характера 

 

Коммуникативн

ые: адекватно 

используют 

речевые средства 

для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

 

23   Китай: традиции 

против 

модернизации. 

 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Раскрывать смысл 

реформ Мэйдзи и их 

последствия для 

общества. 

Характеризовать курс 

Цыси. Анализировать 

реформы Кан Ю-вэя и их 

возможные перспективы. 

Научатся 

характеризовать 

политическое и 

экономическое 

развитие Китая в 

конце XIX века. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

Познавательн

ые: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока, 

самостоятельн

о создают 

алгоритм 

деятельности 

Коммуникативн

ые: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

 



Сравнивать способы и 

результаты «открытия» 

Китая и Японии 

европейцами на 

конкретных примерах. 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

 

при решении 

проблем 

 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

религий. 

 

24   Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Доказывать, что Индия 

— «жемчужина 

Британской короны». 

Объяснять пути и 

методы вхождения 

Индии в мировой рынок. 

Рассказывать о 

деятельности ИНК и 

Тилака. 

Научатся 

определять 

термины: сипаи, 

«свадеши», 

индийский 

Национальный 

Конгресс 

 

Регулятивные: 

определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

 

Познавательн

ые: 

ориентируютс

я в 

разнообразии 

способов 

решения 

познавательны

х задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

из них 

 

Коммуникативн

ые: 

договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 

 

25   Африка: континент в 

эпоху перемен.   

 

Урок 

открыт

ия новых 

знаний 

Объяснять, почему в 

Африке традиционализм 

преобладал дольше, чем 

в других странах. 

Анализировать развитие, 

культуру стран Африки. 

Характеризовать особые 

пути развития Либерии и 

Эфиопии. Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

Научатся 

определять 

термины: раздел 

Африки. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

 

Познавательн

ые: 

используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

и схемы для 

решения 

познавательны

х задач 

 

Коммуникативн

ые: 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств  других 

людей и 

сопереживание 

им 

 

 

Тема 6.  Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 

26   Международные 

отношения: 

дипломатия или 

Урок 

открыт

ия новых 

Работать с картой в ходе 

изучения особенностей 

международных 

Научатся 

характеризовать 

международные 

Регулятивные: 

планируют 

свои действия в 

Познавательн

ые:  

самостоятельн

Коммуникативн

ые: участвуют в 

коллективном 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

 



войны? 

 

знаний отношений в эпоху 

Нового времени. 

Объяснять причины 

многочисленных войн в 

эпоху Нового времени. 

Характеризовать 

динамичность, 

интеграцию отношений 

между странами в Новое 

время. 

отношения на 

рубеже веков. 

 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий 

 

о выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель, 

используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

 

Итоговое повторение (2 час) 

            

27-

28 
  Итоговое 

тестирование по 

курсу: «Новая 

история.1800-1900». 

 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории XIX в. по 

образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

Научатся 

определять 

термины, 

изученные в 

курсе истории 

Нового времени 

 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей 

 

Познавательн

ые: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач, 

контролируют 

и оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

 

Коммуникативн

ые: 

договариваются 

о распределении 

ролей и функций 

в совместной 

деятельности . 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

История России 

 
 

№ 

п/п 

Тема   Дата Тип 

урока 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности ученика предметные метапредметные  Личностные 

  План. 

факт 

     

Тема 1. Введение. (1 час) 

1 У истоков российской 

модернизации  

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины: 

Периодизация всеобщей 

истории (Новая история), 

модернизация  

Получат возможность 

научиться: Высказывать  

суждения  о роли 

исторических знаний в 

формировании личности. 

Называть основные 

периоды зарубежной 

истории. Называть 

хронологические  рамки  

изучаемого периода. 

Соотносить хронологию 

истории России и 

всеобщей истории. 

Использовать  аппарат 

ориентировки 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё не известно.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания.. 

Личностные УУД: 

осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

Характеризовать географическое и  

экономическое положение России на  

рубеже XVII—XVIII вв., используя  

историческую карту. Высказывать 

 суждения о роли исторических знаний в 

 формировании личности. Называть 

 основные периоды зарубежной истории. 

 Называть хронологические рамки  

изучаемого периода. Соотносить 

 хронологию истории России и всеобщей  

истории. Использовать аппарат  

ориентировки при работе с учебником. 

 Ставить и формулировать при 

 поддержке  

учителя новые для себя задачи в  

познавательной деятельности. 

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) 
2 Россия и Европа в 

конце XVIIвека. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины 

Лига, гегемония, 

экспансия 

 Получат возможность 

научиться: 

Формулировать 

развернутый ответ об 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: самостоятельно 

Личностные УУД: 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым  

общим способам 

решения задач 

Формулировать познавательную 

проблему и планировать способы 

её решения. Излагать результаты 

познавательной деятельности по теме 

урока при выполнении творческого 

задания. Использовать карту как 

источник информации. 

Актуализировать знания из кур- 



основных направлениях 

внешней политики 

России в к  XVII  века, 

составлять рассказ 

«Крымские походы 1687, 

1689 гг.», определять 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

решения задач. 

сов всеобщей истории, истории России. 

Выявлять причинно-следственные связи 

исторических процессов. Находить на 

карте изучаемые объекты. Определять 

причинно-следственные связи 

исторических процессов. Определять 

значение исторических событий. 

Использовать сведения из исторической 

карты. Аргументировать ответ, 

опираясь на материалы параграфа. 

Актуализировать знания из курсов 

всеобщей истории и истории России. 

3 Предпосылки 

Петровских реформ. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины  

Славяно-греко-

латинской академия, 

политический курс 

Получат возможность 

научиться: Давать 

характеристику 

состояния России 

накануне перемен. 

Выделять главное в 

тексте учебника. 

С. Полоцкий.  Б. И. 

Морозов.  И. Д. 

Милославский.  А. Л. 

Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

 

Личностные УУД: 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым  

общим способам 

решения задач 

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки петровских пре-

образований. Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их 

последствия. Формулировать 

познавательную задачу. Привлекать 

межкурсовые, предметные знания. 

Определять проблемы социально-

политического и экономического 

развития страны (с помощью учителя) 

4 Начало правления 

Петра I. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины Гвардия, лавра 

Получат возможность 

научиться: Давать 

краткие характеристики 

историческим личностям 

Пётр  I.  Иван  V.  Софья  

Алексеевна.  Ф. Я. 

Лефорт.  Ф. А. Головин. 

П. Б. Возницын. А. С. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

Личностные УУД:  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Рассказывать о детстве Петра I. 

Объяснять причины и последствия 

борьбы за трон. Определять причинно-

следственные связи событий и 

процессов. Давать оценку деятельности 

исторической персоны. Находить 

исторические объекты на карте. 

Использовать приёмы сравнительного 

анализа при аргументации собственных 

выводов и оценок. Выделять и кратко 



Шеин,  

Аргументировать 

выводы и суждения  для  

расширения опыта 

модернизационного 

подхода   к оценке 

событий, процессов 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество).  

 

формулировать основные проблемы 

развития страны на основе обобщения 

материалов темы. 

5 Великая Северная 

война 1700-1721 гг. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины 

Империя, конфузия, 

рекрутские наборы,  

Получат возможность 

научиться: 

Формулировать причины 

войны, Делать выводы на 

основе сведений 

исторической  карты,  

мнений и оценок учёных, 

составлять и 

комментировать план-

схему битвы  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

 Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Объяснять причины Северной войны. 

Использовать историческую карту в 

рассказе о событиях Северной войны. 

Рассказывать об основных событиях и 

итогах Северной войны, используя 

историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и 

Каспийского походов. Применять ранее 

полученные знания. Находить на карте 

изучаемые объекты. Определять 

причинно-следственные связи 

исторических процессов 

 

6 Реформы управления 

Петра I. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины  

Абсолютизм, 

аристократия, губерния, 

коллегия, модернизация, 

прокурор, ратуша, сенат, 

Табель о рангах, фискал 

Получат возможность 

научиться: 

Выделять  основные  

черты  реформы,   

конкретизировать  их 

примерами. На основе 

анализа текста учебника 

представлять 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане.  

 Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

Личностные УУД:  

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра 1 и си-

стематизировать материал (в форме 

таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность царских указов о 

единонаследии, по 

душной подати. 

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки из петровских 

указов. Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной политики 

власти. 

Давать оценку итогов социальной 

политики Петра I.  



информацию в виде 

схемы. 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

 

7 Экономическая 

политика Петра I. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины Крепостная 

мануфактура, 

кумпанства, 

протекционизм, 

меркантилизм, 

отходники, 

посессионные крестьяне, 

подушная подать 

Получат возможность 

научиться: Определять  

проблемы  в  

экономическом развитии  

страны (с помощью 

учителя), использовать 

карту как источник 

информации) 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия  

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость и 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Формулировать познавательную задачу 

урока. Привлекать межкурсовые, 

предметные знания. Определять 

проблемы в экономическом развитии 

страны (с помощью учителя). Давать 

определение понятий, проясняя их 

смысл с помощью словарей, в том числе 

электронных. Использовать карту как 

источник информации. 

Использовать информацию 

исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII 

в. 

Объяснять значение понятий 

мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия 

новых явлений в экономике России. 

 

8 Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины Гильдии, 

магистрат, прибыльщик, 

ревизия  

Получат возможность 

научиться: Составлять 

самостоятельно  схему 

социальной  структуры,  

анализировать 

произошедшие 

изменения в сравнении с 

предыдущим периодом 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей  

 Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности  

 

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

Устанавливать причинно-следственные 

связи экономического и социального 

развития страны. 

Объяснять, как изменилось положение 

социальных слоёв за годы правления 

Петра I.  

Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Формулировать познавательную задачу 

урока. 

9 Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

 Урок 

«открытия

» новых 

Научатся: определять 

термины Синод, 

конфессия, регламент, 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

Объяснять смысл понятий церковный 

раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта 



конфессий. 

 

знаний обер-прокурор 

Получат возможность 

научиться: Раскрывать 

роль церкви в 

государстве, выявлять 

изменения. 

родителей и других людей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности  

 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

«священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и последствия 

исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде 

схемы 

10 Социальные и 

национальные 

движения. Оппозиция 

реформам. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины Работные люди, 

оппозиция 

Получат возможность 

научиться: Составлять 

рассказ на основе 2—3 

источников  информации  

с использованием 

памятки,  Определять  

мотивы  поступков, цели 

деятельности 

исторической персоны 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

 Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера  

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

 

Личностные УУД:  

Выражают 

адекватное 

понимание причин  

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян. 

Раскрывать причины народных 

движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический 

материал в форме таблицы «Народные 

движения в России XVII в.». 

Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде 

схемы. 

11 Перемены в культуре 

России в годы 

Петровских реформ. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

 

Научатся: определять 

термины Ассамблеи, 

гравюра, канты, 

клавикорды, классицизм 

Получат возможность 

научиться: 

Анализировать 

художественное 

произведение с 

исторической точки 

зрения. 

Выражать личностное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту 

наших предков. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

Личностные УУД:  

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Составлять описание памятников 

культуры XVII в. (в том числе 

находящихся на территории края, 

города); характеризовать их назначение, 

художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чем заключались новые 

веяния в отечественной культуре XVII 

в. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в., а 

также для участия в ролевых играх 

(например, «Путешествие по русскому 

городу XVII в.») 



совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

 

12 Повседневная жизнь и 

быт при Петре I. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины повседневная 

жизнь, быт 

 Получат возможность 

научиться: Составлять 

рассказ "Один день из 

жизни" 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач  

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности  

 

Личностные УУД:  

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, их 

последствия. 

 Описывать условия жизни и быта 

социальных групп. 

Устанавливать факторы, 

способствующие развитию культуры, 

приводить примеры взаимодействия 

культур.  

Обосновывать суждение примерами 

параграфа. 

Составлять описание жизни и быта 

различных слоёв населения при Петре I. 

Анализировать и сопоставлять жизнь 

российского общества и зарубежного 

общества данного периода времени. 

13 Значение Петровских 

преобразований в 

истории страны. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины Модернизация, 

великая держава 

 Получат возможность 

научиться: 

Характеризовать 

деятельность 

исторических 

персоналий, сравнивать 

результаты 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

 Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Давать характеристику характеру 

Петровских преобразований. 

Уметь объяснять новые понятия и 

термины, изученные в ходе урока 

(«регулярное государство»). 

Объяснять успехи и неудачи 

преобразовательной деятельности 

Петра. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и последствия 

исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде 

схемы. 



14 Повторение по теме 

«Россия в эпоху 

преобразований Петра 

I» 

 

 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности периода 

правления Петра I в 

России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные 

задания; 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности 

 Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития в XVII- начале 

XVIII в. России и государств Западной 

Европы.  

Высказывать суждения о значении 

наследия XVII- начале XVIII в. для 

современного общества.  

Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории России XVII- 

начале XVIII в. 

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 
15-

16 

Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 

 Урок 

«открытия

» 

новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины Бироновщина, 

Верховный тайный совет, 

дворцовый переворот, 

кондиции 

Получат возможность 

научиться: Находить  

информацию  из  разных 

исторических источников. 

Оценивать мнения и 

позиции представителей 

разных групп. 

Высказывать  собственное  

отношение к событиям 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Называть события, определяемые 

 историками как дворцовые перевороты,  

их даты и участников. Систематизировать 

 материал о дворцовых переворотах в  

форме таблицы. Объяснять причины  

и последствия дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и  

внешнюю политику преемников Петра I. 

Составлять исторический портрет  

Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии России в 

 Семилетней войне, важнейших  

сражениях и итогах войны 

17 Внутренняя политика и 

экономика России в 

1725-1762 гг. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины Посессионные  

крестьяне,  Манифест  о 

вольности  дворянства, 

кадетский корпус, 

фаворитизм, Тайная 

канцелярия 

Получат возможность 

научиться: Выделять 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий  

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

Личностные УУД:  

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Рассказывать об экономическом развитии 

 России, используя 

исторические карты как источник 

 информации. 

Характеризовать положение крестьян  

во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие 

 страны, социальную политику при Петре I 



основные черты реформы, 

конкретизировать их 

примерами. 

На основе анализа текста 

учебника представлять 

информацию в виде 

схемы. 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы использования задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

 

 и его наследниках. 

Рассказывать о положении отдельных 

 сословий российского общества 

 (в том числе с использованием материалов 

 истории края). 

  

18 Внешняя политика 

России в 1725-1762 гг. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины 

Капитуляция, коалиция 

Получат возможность 

научиться: Определять 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые объекты. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач  

 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней  

политики России 

во второй четверти XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи во 

второй четверти XVIII в., места сражений 

 в Русско-турецких войнах. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами  

параграфами.  

Выявлять сущность и последствия  

исторического события, явления.  

Применять приёмы исторического анализа  

при работе с текстом. Систематизировать 

 информацию в виде схемы. 

19 Национальная и 

религиозная политика в 

1725-1762 гг. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины Рыцарство, жуз, 

лама 

 Получат возможность 

научиться: Раскрывать 

роль церкви в государстве, 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения поставленных 

задач Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Показывать на карте территории, 

 вошедшие в состав Российской империи  

в последней трети XVIII в. 

Объяснять, с чем были связаны причины  

восстаний в Башкирии. 

Характеризовать религиозную политику  

государства в 1725-1762 гг. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами 

 параграфами.  

Выявлять сущность и последствия  

исторического события, явления.  

Применять приёмы исторического анализа 



обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

 

 при работе с текстом. 

20 Повторение по теме 

«Россия при 

наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых 

переворотов». 

 

 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности эпохи 

Дворцовых переворотов в 

России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные 

задания; 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

Систематизировать исторический материал 

 по изученному периоду. Характеризовать  

общие черты и особенности развития в 

 1725-1762 гг. России и государств 

 Западной Европы.  

Высказывать суждения о значении  

наследия 1725-1762 гг. для современного 

 общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания 

 по истории России  эпохи дворцовых  

переворотов. 

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (9 часов) 
21 Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся определять 

понятия конвенция, 

Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II  

Получат возможность 

научиться: Определять 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые объекты. 

Определять причины и 

значение исторических 

событий. Аргументировать 

ответ материалами 

параграфа. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

 Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач  

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию 

и координируют её с 

позициями  

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности  

Личностные УУД:  

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Анализировать, с чем было связано 

 изменение международных 

 взаимоотношений в середине XVIII века. 

Объяснять, как развивались  

взаимоотношения России и Франции после 

 Семилетней войны. 

Характеризовать торговые и культурные  

русско-английские связи в изучаемый  

период. 



 

22 Внутренняя политика 

Екатерины II. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

понятия Просвещённый 

абсолютизм, Уложенная 

комиссия, Духовное 

управление мусульман 

Получат возможность 

научиться: Анализировать 

исторический документ, 

применять начальные 

исследовательские умения 

при решении поисковых 

задач. Соотносить 

положения документа и 

идеи Просвещения. Давать 

оценку деятельности 

Комиссии. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения  

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

 

 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Характеризовать внутреннюю политику  

Екатерины II, сравнивать её с внутренней 

 политикой Петра I.Объяснять «политику 

просвещённого абсолютизма», мероприятия, 

проводимые в духе данной политики. 

Анализировать реформы Екатерины II  

(Жалованная грамота дворянству,  

Жалованная грамота городам и др.) 

23 Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины Ассигнации, 

месячина, секуляризация, 

феодально-

крепостнические 

Отношения 

 Получат возможность 

научиться: На основе 

анализа текста выявлять 

особенности и тенденции 

экономического развития 

страны, приводить 

примеры. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий  

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы использования задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии  

 

Личностные УУД:  

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Рассказывать об экономическом 

 развитии России, используя 

исторические карты как источник  

информации. Характеризовать положение 

 крестьян во второй половине XVIII в. 

Сопоставлять экономическое  

развитие страны, социальную политику  

при Петре I и Екатерине II. 

Анализировать развитие промышленности и сельского 

хозяйства в годы правления Екатерины II. 

 



24 Социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII 

века. 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины Жалованная 

грамота, государственные 

крестьяне, дворцовые 

крестьяне, кабинетские 

крестьяне, конюшенные 

крестьяне 

 Получат возможность 

научиться: Составлять 

самостоятельно схему 

социальной структуры 

населения, анализировать 

произошедшие в 

сравнении с предыдущим 

периодом изменения 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

 Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

 

Личностные УУД:  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

Анализировать отрывки из  

жалованных грамот дворянству 

и городам для оценки прав и привилегий 

 дворянства и высших слоев городского 

 населения. Рассказывать о положении 

 отдельных сословий российского общества 

 (в том числе с использованием  

материалов истории края). 

Выявлять сущность и последствия 

 исторического события, явления.  

Применять приёмы исторического анализа  

при работе с текстом. 

25 Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачёва. 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: : определять 

термины «Прелестные 

грамоты», формулировать 

причины восстания 

Получат возможность 

научиться: Определять 

мотивы поступков, цели 

деятельности 

исторической персоны. 

Различать достоверную и 

вымышленную 

информацию, 

представленную в 

источниках. Составлять 

рассказ на основе 2-3 

источников информации, с 

использованием памятки. 

Участвовать в обсуждении 

оценок исторических 

процессов и явлений 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 Показывать на исторической карте  

территорию и ход восстания под  

предводительством Е. Пугачева. 

Раскрывать причины восстания и его  

значение. Давать характеристику личности  

Е. Пугачева, привлекая, наряду с  

материалами учебника, дополнительные  

источники информации. 

Владеть фактическим материалом  

параграфа; оперировать изученными  

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно- 

следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  

Формулировать познавательную задачу 

 урока. 

26 Народы России. 

религиозная и 

национальная политика 

 Урок 

«открытия

» новых 

Научатся: Гетманство, 

казаки, новокрещёные, 

униаты, колонисты, 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

Личностные УУД:  

Выражают 

устойчивые 

Характеризовать особенности 

 национальной и религиозной политики  

Екатерины II. 



Екатерины II. 

. 

знаний толерантность, черта 

оседлости 

Получат возможность 

научиться: понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных отношений 

для развития страны. 

Выражать личностное 

отношение к духовному 

опыту наших предков, 

проявлять уважение к 

культуре народов России, 

Рассказывать о 

проводимой национальной 

политике, оценивать 

её результаты 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

 Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером  

 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Объяснять значение толерантной 

 религиозной политики в отношении  

мусульман. 

Владеть фактическим материалом  

параграфа; оперировать изученными  

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно- 

следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  

27 Внешняя политика 

Екатерины II. 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины Буферное 

государство, коалиция, 

нейтралитет, оценивать 

роль во внешней политике 

исторических деятелей П. 

А. Румянцев. Г. А. 

Потёмкин. А. Г. Орлов. Г. 

А. Спиридов. А. В. 

Суворов., М. И. Кутузов 

Получат возможность 

научиться:  Локализовать 

исторические события в 

пространстве, на 

контурной карте. 

Описывать ход и итоги 

военных действий с 

опорой на карту, 

документы параграфа 

учебника. 

Аргументировать выводы 

и суждения 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения поставленных 

задач  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Раскрывать цели, задачи и итоги  

внешней политики России 

в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории,  

вошедшие в состав Российской империи 

 в последней трети XVIII в., места 

 сражений в Русско-турецких войнах. 

Выявлять сущность и последствия  

исторического события, явления.  

Применять приёмы исторического анализа 

 при работе с текстом. 

28 Начало освоения 

Новороссии и Крыма. 

 Урок 

«открытия

Научатся: определять 

термины Переселенческая 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

Личностные УУД:  

Проявляют 

Владеть фактическим материалом  

параграфа; оперировать изученными 



» новых 

знаний 

политика, курени, 

диаспора 

Получат возможность 

научиться:  Находить на 

карте изучаемые объекты, 

делать выводы. 

Аргументировать выводы 

и суждения. Критически 

анализировать источники 

информации, отделять 

достоверные сведения от 

мифологических 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий  

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приемы решения задач  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в  

общении и взаимодействии  

 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно- 

следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами  

параграфами.  

Выявлять сущность и последствия 

 исторического события, явления.  

Применять приёмы исторического анализа 

 при работе с текстом. 

29 Повторение по теме 

«Российская империя 

при Екатерине II» 

 

 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности эпохи 

правления Екатерины II в 

России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные 

задания; 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

Систематизировать исторический материал 

 по изученному периоду. Характеризовать 

 общие черты и особенности развития  

 России и государств Западной Европы в  

период правления Екатерины II.  

Высказывать суждения о значении наследия  

Екатерины II для современного общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания  

по истории России  эпохи дворцовых 

 переворотов. 

Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 
30 Внутренняя политика 

Павла I. 

. 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины Романтический 

император, 

генеалогическая схема 

Получат возможность 

научиться: Давать 

характеристику 

исторической персоны, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

 Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

Личностные УУД:  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

Владеть фактическим материалом  

параграфа; оперировать изученными 

 терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно- 

следственные связи исторических  

процессов, прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами  

параграфами.  

Характеризовать основные 

мероприятия внутренней политики 

Павла I. 

Составлять исторический портрет 

Павла I на основе информации 

учебника и дополнительных 

источников. 

Владеть фактическим материалом 



используя три и более 

источника информации. 

Определять причинно-

следственные связи 

исторических процессов. 

Приводить аргументы за 

и против вывода или 

суждения. Объяснять 

смысл позиции автора 

текста при обсуждении 

мнений и оценок. 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

 

религий Выявлять сущность и последствия 

 исторического события, явления.  

Применять приёмы исторического анализа 

 при работе с текстом. 

параграфа; оперировать 

изученными терминами и 

понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их 

последствия. 

31 Внешняя политика 

Павла I. 

 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Научатся: определять 

термины Европейская 

коалиция, 

континентальная блокада 

Получат возможность 

научиться: Описывать 

ход и итоги военных 

действий с опорой на 

карту. Аргументировать 

примерами выводы и 

суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность 

исторических процессов 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

 

Личностные УУД:  

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Владеть фактическим материалом  

параграфа; оперировать изученными 

 терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно- 

следственные связи исторических  

процессов, прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами  

параграфами.  

Выявлять сущность и последствия 

 исторического события, явления.  

Применять приёмы исторического анализа 

 при работе с текстом. 

Характеризовать основные 

мероприятия внешней политики 

Павла I. 

Объяснять расхождения в 

мероприятиях внешней политики в 

отличии от Екатерины II. 

Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать 

изученными терминами и 

понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их 

последствия. 

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (8 часов) 
32 Общественная мысль, 

публицистика, 

литература. 

 

 Урок 

«открытия

»новых 

знаний 

Научатся: 

определять 

термины 

Классицизм, 

барокко, 

сентиментализм, 

публицистика, 

мемуары 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

Личностные УУД:  

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

Составлять описание отдельных 

 памятников культуры XVIII в. на основе 

 иллюстраций учебника, художественных  

альбомов, материалов, найденных в  

Интернете, а также непосредственного  

наблюдения. 

Проводить поиск информации для  

сообщений о деятелях науки и культуры  

XVIII в. 

Аргументировать вывод материалами  

параграфами.  



Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

презентациями и 

т. д. Выражать 

личное отношение 

к духовному, 

нравственному 

опыту наших 

предков, 

проявлять 

уважение к 

культуре России. 

исследовательского характера 

 Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач  

 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

 

33 Образование в России в 

XVIII веке. 

 

 Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

Научатся: 

определять 

термины 

Университет, 

академия, 

Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат 

возможность 

научиться: 

Оценивать 

значение 

исторических 

деятелей Б. К. 

Миних. М. В. 

Ломоносов. И. И. 

Шувалов, Н. М. 

Карамзин. В. Н. 

Татищев. А. 

Шлецер. Г. 

Миллер. Е. Р. 

Дашкова. М. М. 

Щербатов. В. 

Беринг. С. П. 

Крашенинников. 

Г. В. Рихман. И. 

Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. 

Ползунов. А. И. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения поставленных 

задач  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения  

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Характеризовать направления  

государственных правителей в XVIII веке  

в отношении образования; 

Анализировать деятельность  

М.В.Ломоносова в становлении  

российской науки и образования. 

Объяснять значение открытия в России  

Московского университета. 

Проводить поиск информации для  

сообщений о деятелях науки и культуры  

XVIII в. 

Аргументировать вывод материалами 

 параграфами.  

 



Нартов. И. П. 

Кулибин. 

Выражать личное 

отношение к 

духовному, 

нравственному 

опыту наших 

предков, 

проявлять 

уважение к 

культуре России. 

Приводить 

примеры 

взаимодействия 

культур. 

34 Российская наука и 

техника в XVIII веке. 

 

 Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

Научатся: 

определять 

термины 

Университет, 

академия, 

Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат 

возможность 

научиться: 

Оценивать 

значение 

исторических 

деятелей Б. К. 

Миних. М. В. 

Ломоносов. И. И. 

Шувалов, Н. М. 

Карамзин. В. Н. 

Татищев. А. 

Шлецер. Г. 

Миллер. Е. Р. 

Дашкова. М. М. 

Щербатов. В. 

Беринг. С. П. 

Крашенинников. 

Г. В. Рихман. И. 

Ф. и М. И. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения поставленных 

задач  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения  

коммуникативных и 

познавательных задач  

 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Составлять описание отдельных 

 памятников культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, художественных 

 альбомов, материалов, найденных в  

Интернете, а также непосредственного 

 наблюдения. 

Проводить поиск информации для  

сообщений о деятелях науки и культуры  

XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки 

 «Культурное наследие родного края  

в XVIII в.». 

 



Моторины. И. И. 

Ползунов. А. И. 

Нартов. И. П. 

Кулибин. 

Выражать личное 

отношение к 

духовному, 

нравственному 

опыту наших 

предков, 

проявлять 

уважение к 

культуре России. 

Приводить 

примеры 

взаимодействия 

культур. 

35 Русская архитектура в 

XVIII веке. 

 

 Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

Научатся: 

определять 

термины 

классицизм, 

барокко 

Получат 

возможность 

научиться: 

Оценивать 

значение 

исторических 

деятелей: В. В. 

Растрелли. В. И. 

Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. 

Старов. Д. 

Кваренги. В. 

Бренна. Ч. 

Камерон. А. 

Ринальди. и др.  

  

 

 

 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Систематизировать материал о 

 достижениях культуры (в форме таблиц 

 и т. п.). 

Владеть фактическим материалом 

 параграфа; оперировать изученными  

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные  

связи исторических процессов,  

прогнозировать их последствия. 

 

 



Выделять 

особенности 

архитектурных 

памятников. 

Приводить 

примеры 

взаимодействия 

культур. 

Формулировать 

вопросы при 

обсуждении 

представленных 

проектов 

36 Живопись и 

скульптура. 

Музыкальное и 

театральное искусство 

 

 Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

Научатся: 

определять 

термины 

классицизм, 

барокко 

Получат 

возможность 

научиться: 

Оценивать 

значение 

исторических 

деятелей: В. В. 

Растрелли. В. И. 

Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. 

Старов. Д. 

Кваренги. В. 

Бренна. Ч. 

Камерон. А. 

Ринальди. и др.  

 Выделять 

особенности 

архитектурных 

памятников. 

Приводить 

примеры 

взаимодействия 

культур. 

Формулировать 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Высказывать и аргументировать оценки  

наиболее значительных событий и явлений, а также отдельных представителей 

отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и  

особенности исторического развития  

России и других стран мира в XVIII в. 

Владеть фактическим материалом  

параграфа; оперировать изученными  

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами  

параграфами.  

Выявлять сущность и последствия  

исторического события, явления.  

Применять приёмы исторического 

 анализа при работе с текстом. 



вопросы при 

обсуждении 

представленных 

проектов 

 . 

 

  Научатся: 

определять 

термины 

классицизм, 

барокко 

Получат 

возможность 

научиться: 

Оценивать 

значение 

исторических 

деятелей: В. В. 

Растрелли. В. И. 

Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. 

Старов. Д. 

Кваренги. В. 

Бренна. Ч. 

Камерон. А. 

Ринальди. и др.  

 Выделять 

особенности 

архитектурных 

памятников. 

Приводить 

примеры 

взаимодействия 

культур. 

Формулировать 

вопросы при 

обсуждении 

представленных 

проектов 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Систематизировать материал о 

 достижениях культуры (в форме таблиц 

 и т. п.). 

Владеть фактическим материалом  

параграфа; оперировать изученными 

 терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные  

связи исторических процессов,  

прогнозировать их последствия. 

 

 

37 Народы России в XVIII 

веке. Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий. 

 Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

Научатся: 

определять 

термины 

Национальная 

политика, 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

Личностные УУД:  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Владеть фактическим материалом  

параграфа; оперировать изученными  

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 



межнациональные 

отношения, 

Георгиевский 

трактат  

Получат 

возможность 

научиться: 

Использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации. 

Понимать 

значимость 

межнациональных

, религиозных 

отношений для 

развития страны. 

контроль.  

 Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера  

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся 

к координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию  

 

Аргументировать вывод материалами  

параграфами.  

Выявлять сущность и последствия  

исторического события, явления.  

Применять приёмы исторического  

анализа при работе с текстом. 

38-

40 

Итоговое повторение  

за курс 8 класса. 

Итоговая контрольная 

работа 

 

 Урок 

развивающе

го контроля 

Научатся: 

Актуализировать 

и 

систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду: в 

политике, 

экономике, 

социальной 

жизни, культуре; 

Называть 

основные даты, 

определять 

термины, 

характеризовать 

деятельность 

основных 

исторических 

личностей 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

 

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Систематизировать исторический  

материал по изученному периоду. 

Выполнять контрольные тестовые 

 задания по изученному периоду истории. 

 



 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 
          Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать, как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и 

мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

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

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 

 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

   Нормы оценок работы с историческим источником 



 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

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

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

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

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

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

·      Нормы оценок работы с исторической картой 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 



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

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие умения: 

анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения; 

предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 Отметка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих умений и теоретических знаний. 

Отметка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

 Отметка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов 

 

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка  «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

 

Критерии оценивания исторических диктантов. 



 

Критерии оценивания проекта. 
 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения 

проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, 

выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

 

3. Проявлено творчество. 

 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

 

 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

 

Высокий уровень -Отметка «5» 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

  



Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Описание материально-техническое обеспечение 

 

 

Технические средства: 

1. Компьютер 

2. Принтер 

 

Программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ А, А, Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2016 

 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1800 – 1900. 8 класс: учебник общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2014. 

Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 8 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2020 г 

 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной 

защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


 

Контрольно-измерительный материал 

 

№ урока Вид работы По теме 

 IIчетверть  

28 

(Курс «Новая 

история.1800-

1900) 

Итоговая контрольная работа Итоговое тестирование по курсу «Новая 

история.1800-1900» 

 III четверть  

14 

(Курс 

«История 

России» 

Контрольное тестирование «Россия в эпоху преобразований Петра I» 

20 

(Курс 

«История 

России» 

Контрольное тестирование «Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов» 

 IV четверть  

40 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

  



Лист коррекции и внесения изменений 

«Утверждаю» 

Директор школы 

(Г.А.Михалева) 

 

Класс № урока Тема урока Причины 
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