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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения ООО, установленными ФГОС ООО обучающихся с 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. Программа составлена с учётом психологических, физиологических особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Преподавание курса истории для детей, занимающихся по адаптированным  образовательным программам, носит характер 

морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя 

преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание предмета носит 

элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, присущую данным областям исторического цикла. 

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с ОВЗ.  

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и 

этической грамотности. Формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла, а 

также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся. 

Данная программа ставит следующие цели: 

 изучение исторического материала; 

 овладение знаниями и умениями; 

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

 формирование личностных качеств гражданина; 

 подготовка подростка с ОВЗ к жизни, 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, коррекционно – 

развивающих. 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяет его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. История представляет собой собирательную картину 

жизни людей во времени, их общение, созидательного, морального опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира во всем мире. История дает возможность познания 

и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исследовательские знания и предметные наблюдения в учебной и социальной практике. Эта цель 

предполагает формирование у пожилых людей целостной картины российской и мировой истории, понимания и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общей истории страны и мировой истории, формирования личностной позиции по 

отношению к прошлому и наследию настоящего. 

Задачи изучения истории всех разнообразных общеобразовательных учреждений Федеральными общественными образовательными 

стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Общество образования»). 

В основе основных основных задач лежат: 

 формирование у молодого поколения ориентиров на гражданскую, этнонациональную, социальную, культурную самоовладение населения 

об основных группах развития человеческого общества, особенно в динамике заболеваемости и распространенности во всемирно-

историческом процессе России; 

 Воспитание в духе патриотизма, приверженность к сознанию Отечества – многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

концепцией взаимопонимания, сознание и мир между людьми и народами, в духе демократического присутствия современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, подходящие события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 Концепция преподавания учебного курса «История России» в исследовательских организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. 2020. – № 8. – С. 7–8). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю),  

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития  

на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 

качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для 

значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных 

способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 

взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным 

(на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, проявления инициативы в 

организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного 



мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудничества в отношениях с 

учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое 

приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные 

качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового 

возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 

противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и 

способа общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать 

собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников часто характерны 

импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к 

переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным на 

преодоление учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным 

воздействиям со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко 

демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к 

планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать особенности познавательного развития, 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является одной из основных характеристик в 

структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У 

подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность 

интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость 

и пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного 

ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое заучивание, что в сочетании с иными 

недостатками мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на 

операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении 

мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В 

операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 

классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов.  



Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление причинно-следственных связей, на 

необходимость доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР 

затрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании 

информации из различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности 

использования мыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом или в изменившихся 

условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания для классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, 

оперирования понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к 

использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного материала 

дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в 

речевом оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают смешивать 

оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая 

дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся сложно образовывать новые слова 

приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения нового слова. 

Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, 

часто заменяют слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они не понимают 

фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения письма, обусловливающие большое 

количество орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 

устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Количество дисграфических 

ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 

материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 

многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и 

стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 



Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности является недостаточная сформированность 

саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в 

процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят 

промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном 

предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой 

поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво 

мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального 

фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с 

окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцированного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, 

стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе 

социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с 

учетом этих норм. В характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 

сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, 

повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных перспектив, осознания совокупности 

соответствующих целей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности 

за собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств 

беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения 

приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются 

отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 

личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. 

Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР 

малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила 

общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного 



поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к 

неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт 

взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих 

высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной деятельности обучающихся: к 

целенаправленности, самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 

решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения 

результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с 

трудом и являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих 

учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 

многочисленным ошибочным действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго 

сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При 

напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять работоспособность. Большое влияние на 

работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, 

таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия 

и переработки учебной информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, склонность к их смешению, семантическим 

заменам, с трудом запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную 

поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. 

Наблюдаются затруднения с пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, 

применении известного способа решения в новых условиях или одновременном использовании двух и более простых алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования 



Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, удовлетворение которых особенно 

важно для конкретной группы обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие образовательные потребности: потребность во 

введении специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 

особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательной организации, потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных 

специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного материала учебных предметов с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации образовательных программ основного 

общего образования с учетом преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, составляющих основу логических мыслительных 

операций, расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы 

знаний, умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении 

практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных 

схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, 

закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-

ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения 

учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации образовательной среды с учетом 

психофизических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с 

учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и 

пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 

коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого 

в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(замедленного темпа переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 

деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных 

компетенций в повседневной жизни; формирование читательской культры; 



 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций личностного становления и профессионального 

самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с 

членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при установлении социальных контактов 

(профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в образовательной организации должны создаваться 

специальные образовательные условия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 

образовательную и социокультурную среду образовательной организации, основанную на обеспечении доступности и вариативности 

образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать дифференцированный 

психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

Требования к результатам обучения 

восьмиклассник 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. 

восьмиклассник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение истории в 8 классе направленности на достижение обучающихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К обязательным личностным результатам изучение в основном общеобразовательной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО (2021 г.) 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, широких интересов к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своих краев, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

природе и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере воспитания: осмысление традиции и исключения из традиции служения Отечеству; готовность к выполнению любого 

гражданина и реализации его права; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, сообщества местных жителей, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

конвенции; неприятие действий, наносящих вред социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о неблагоприятных духовно-нравственных ценностях народов 

России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в связи с моральным 

выбором; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции моральных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 



в знании ценности научного познания: осмысление истории значения как знания о развитии человека и общества, о 

социальном, культурном и моральном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 

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

общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности 

культуры как воплощения охвата общества и средств коммуникации; понимание ценности отечественного и международного 

искусства, распространения национальных культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своих и других 

народов; 

в том числе – на основе событий из истории; представление об идеалах общечеловеческого физического и духовного развития 

человека в отдельных обществах (в античном мире, облицовке Возрождения) и в современную обстановку; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знаний истории значения трудовой деятельности людей как источника 

развития человека и общества; наличие о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание 

современного характера экологических проблем мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 

перевозящих вредные привычки; готовность к проявлению практической деятельности по экологической направленности. 

в сфере адаптации к условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 

истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о социальной совместной деятельности для конструктивного 

реагирования на природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные исследования истории в основной школе вы получите результаты в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных образовательных познавательных действий: 

владение базовыми событиями действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в формах, схемах); выявлять 

характерные черты лица; раскрывать причинно-следственные связи событий; возникновение событий, ситуаций, выявляя общие 

черты и различия; формулировать и обосновывать взятие; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определение познавательной сенсорной панели; найти пути ее решения и 

подобрать подход к историческому материалу, объекту; систематизировать и анализировать исторические факты, развивать 

структуру событий; соотносить полученный результат со значительным знанием; определить новизну и обоснованность 

полученного результата; Исследовать результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и др.); 



работа с информацией: анализ учебной и внеучебной информации (учебник, тексты источников источников, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлечение информации из источников; ограничивать виды источников 

информации; высказывать обсуждение о возникновении и значении источника информации (по критериям, предложенным 

учителем или составленным самостоятельно). 

В сфере универсальных образовательных коммуникативных действий: 

общение: охват в истории событий и личностей прошлого, раскрывать отклонения и сходство выдвигаемых 

оценок; высказывать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письме в тексте; публикация результатов 

выполненного исследования, проекта; освоить и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

объединить совместную деятельность: реализовать на основе примеров масштабной совместной работы как средство 

достижения поставленных целей; планировать и изучать совместную работу, коллективные исследовательские проекты по 

истории, в том числе – на отдаленных материалах; определить свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

обычными командами; оценка полученных результатов и собственного вклада в общую работу. 

В сфере универсальных образовательных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; 

составление плана действий и определение решения); 

владение приемами самоконтроля – производство самоконтроля, отражение и рост доходов; вероятность возникновения коррективов 

в расчете на выявление нарушений, выявление их проявлений. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах особенные роли эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, воспринимать мотивы поведения другого человека (в природе и природе любви); 

способ регулировать свои эмоции с учетом позиций и мнений других участников общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

доклада об истории событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определение их потери к оценке периода, этапа; 

следует синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание определенных фактов, работа с фактами: 

охват (называя) место, события, участники, результаты событий национальной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историческим процессам и др.); составляют 

систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с захватом картой: 



выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических событий и событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

использовать источники официальных и частных источников, публицистические материалы (называть их основные виды, особенности); 

объяснить назначение исторического источника, раскрыть его информационный перевозчик; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 

письменных, визуальных и открытых источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

о наличии событий отечественной и всеобщей истории XVIII в., их имеется; 

составление характеристики (исторический портрет) истории деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе учебника и 

дополнительных материалов; 

составить описание образа жизни различных групп населения в России и других странах XVIII в.; 

Исследовательское описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщений, аннотаций). 

6. Анализ, рассмотрение событий, внедрение: 

раскрывать существенные черты: а) экономическое, общественное и общественное развитие России и других стран в XVIII в.; б) изменений, 

происшедших в XVIII в. в разных странах жизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) 

абсолютизма как формы пребывания; д) идеологии Просвещения; д) революций XVIII в.; ж) внешняя политика Российской империи в 

международных отношениях рассматриваемого периода; 

объяснять смысл применения понятий, связанных с данной эпохой отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

частных событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в сущности суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать изложение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

проводить повторяющиеся однотипные события и процессы отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся 

особенности индивидуальных особенностей; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Определение формулировок и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценку степени их убедительности); 

обязательно в описании событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для различных 

широких слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские исследования и истории истории, показать на 

примерах; 

реализовать проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на окружающем материале). 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 
 

Введение  

Век Просвещения  

Истоки европейского Просвещения. Достижения значительных наук и распространения идей рационализма. Английское 

Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – центр Просвещения. Философские и 

политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер). Германское 

Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Расширение возможностей изменения представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, 

практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных 

земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота в 

Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Появление фабрики, замена ручного труда машинным. Социальные и 

предполагаемые последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика избрания первого ордена. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение 

Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянское государство: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государство Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, нарушение международных позиций. Реформы в 

правление Карла III. Опыт проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Южной 

Америки. Недовольство населения колоний регулирования метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость  

Создание английских колоний на Земле. Состав европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и 

индейцы. Южные и северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией 

и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774 г.) и начало Войны за независимость. Первые выделения 

войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776 г.). Перелом в войне и 

ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787 г.). «Отцы-

основатели». Билль о правах (1791 г.). Значение возвращения независимости североамериканских штатов. 

Французская революция XVIII в. 
Вложенияреволюции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Началореволюции. Декларация права человека и 

гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 



республики. Вареннский кризис. Начало войны против монархов. Казнь Кипр. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и 

«революционный порядок управления». комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ 

разума, борьба с церковью, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значениереволюции. 

Европейская культура в XVIII в.  
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в особых науках и 

медицине. Продолжение географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие 

романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, 

произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  
Проблемы европейского баланса сил и дипломатии. Участие России в международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700–

1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756–1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций 

против революционной Франции. Колониальные захваты европейской державы. 

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упаду. Положение населения. опыт проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи 

Великих Моголов. Борьба европейцев за владение в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 

маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для 

иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура страны Востока в XVIII в. 

Обобщение 
Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
 

Введение 
Россия в преобразований Петра I  

Условия и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная 

задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра И. 

Экономическая политика. Строительные заводы и мануфактур. Создание базы металлургической промышленности на 

Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского собрания, повышение его роли в управлении страной. Указано на единонаследие и 

Табель о рангах. Противоречия в проверке по задержанию к купечеству и городским сословиям: расширение их права в выборе управления 

и выявление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 



Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, 

коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая 

столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных исповедей. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Включения и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодолении. Битва при д. Лесной и 

победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. За крепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра И. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Использование культуры 

стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, последовательного шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основного населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности 

честное зерцало». Новые формы общения во дворянской среде. встречаются, балы, светские праздники. Европейский стиль в достоинствах, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

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

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 
Особенности нестабильности строения. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет помещений. Роль 

Э. Бирона, А. И. Остерман, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

У крепления границ империи на восточных и юго-восточных окраинах. Переход Младшего жуза под суверенитет Российской 

империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банка. Усиление косвенных налогов. Ликвидация внутренне таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740–

1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Условия переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг.  

Прав Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, ограничение таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей 



сословий к захвату управления. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на 

Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. У крепления веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. События, связанные с распространением. Башкирские восстания. Формирование черты 

оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, выездные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по соседству со своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строительства в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитие промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало рассказа предпринимательских династий: 

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

Малороссии. Партнеры России по внешней торговле в Европе и в мире. Применение внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на выявление и развитие общественного мнения. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за 

выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

войсками. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского 

исследования в условиях собрания польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссии. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на следствие страны. Основные основания внутренней политики. Ограничение 

дворянских привилегий. У крепления абсолютизма через отказ от приема «просвещенного абсолютизма» и обнаружения бюрократического 

и полицейского характера личности и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». История 

задержания по дворянству, защита со столичной информацией. Меры в области внешней политики. Вложения дворцового переворота 11 

марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры 

Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  



Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые 

журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой световой культуры после преобразования Петра И. Укрепление 

взаимосвязи с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших 

из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение русского словесности и развитие русского литературного 

языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

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

домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городских девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в 

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

Изысканное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния изобразительном искусстве в конце века. 

Наш край в XVIII в. 

Обобщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов всего – 68( 23 часа – Всеобщая история, 45 часов – история России) из них тестов - 2 



№ 

п/

п 

Дата 

проведени

я 

Наименование разделов и тем программы Формируемые жизненные компетенции Домашнее 

задание 

1  Введение. История нового времени. XVIII в. Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве 

§1,записи в тетради 

2  Истоки европейского Просвещения Овладение способностью 

пользоваться устной и 

письменной речью для 

решения образовательных 

задач 

§2, таблица, термины 

3  Франция — центр Просвещения Тест№1 входной 

контроль 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве 

§3, таблица, термины 

4  Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские 

монархии 

Развитие опыта восприятия 

разных видов искусств, 

собственной ориентировки и 

индивидуальных 

предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

записи в тетради, термины 

5  Великобритания в XVIII в. Развитие способности 

осмыслять и присваивать 

чужой опыт и делиться своим 

опытом 

§5-6 сообщения, мини-проекты 

6  Социальные и предполагаемые последствия 

промышленного переворота 

Развитие у ребёнка 

адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

§5-6сообщения, подготовка к 

мини-тестированию 

7  Франция в XVIII в. Формирование активной 

позиции и укрепление веры в 

свои силы Развитие 

способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе 

§21, термины, задания к 

параграфу, к/к 



людей для реализации 

образовательных задач. 

8  Германские государства, монархия Габсбургов, 

итальянские земли в XVIII в. 

Развитие способности к 

творческому сотрудничеству в 

коллективе людей для 

реализации образовательных 

задач 

записи в тетради, сообщения, к/к 

9  Государство Пиренейского полуострова Развитие способности 

использовать знания и 

сформированные 

представления о мире для 

самостоятельной организации 

обучения 

записи в тетради, сообщения, к/к 

10  Создание английских колоний на территории Земли Овладение способностью 

пользоваться устной и 

письменной речью для 

решения образовательных 

задач 

подготовка мини-проектов 

11  Первый Континентальный конгресс (1774 г.) и начало 

Войны за независимость. 

Развитие у ребёнка 

адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

записи в тетради, подготовка к 

тесту, к/к 

12  Особенности, хронологические рамки и основные этапы 

Французской революции XVIII в. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве  

индивидуальные задания 

13  Праздник монархии и провозглашение республики Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве 

§22, работа в к/к 

14  От якобинской диктатуры до занятия должности 

консульства 

Овладение способностью 

пользоваться устной и 

письменной речью для 

решения образовательных 

задач 

§23, задания к параграфу 

15  Развитие науки в XVIII в. Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

§23, работа в к/к, подготовка к 

понятийному диктанту 



упорядоченной во времени и 

пространстве 

16  Образование и культура России XVIII в. Развитие опыта восприятия 

разных видов искусств, 

собственной ориентировки и 

индивидуальных 

предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

§24, термины, записи в тетради 

17  Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

жителей городов и деревень 

Развитие опыта восприятия разных видов 

искусств, собственной ориентировки и 

индивидуальных предпочтений в восприятии 

искусства. 

§24 – 25, таблица, даты, мини-

проекты 

18  Проблемы европейского баланса сил и дипломатии Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве 

§24 – 25, таблица, даты 

19  Войны антифранцузских коалиций против революционной 

Франции 

Овладение способностью 

пользоваться устной и 

письменной речью для 

решения образовательных 

задач 

§25 – 26, подготовка к мини-

тестированию 

20  Османская империя в XVIII в. Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве 

записи в тетради, индивидуальные 

задания 

21  Индия, Китай, Япония в XVIII в. Развитие опыта восприятия 

разных видов искусств, 

собственной ориентировки и 

индивидуальных 

предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

индивидуальные задания 

22  Культура страны Востока в XVIII в. Развитие опыта восприятия 

разных видов искусств, 

собственной ориентировки и 

§28, термины, даты 



индивидуальных 

предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

23  Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. Развитие у ребёнка 

адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

§28, термины, даты 

24  Введение. Россия в конце XVII-XVIII в.: от царства к 

империи 

Формирование активной 

позиции и укрепление веры в 

свои силы Развитие 

способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе 

людей для реализации 

образовательных задач. 

записи в тетрадях, сообщения 

25  Условия и предпосылки преобразований Развитие способности к 

творческому сотрудничеству в 

коллективе людей для 

реализации образовательных 

задач 

§ 1, работа с к/к, записи в тетради 

26  Начало царствования Петра I, борьба за власть Развитие способности 

использовать знания и 

сформированные 

представления о мире для 

самостоятельной организации 

обучения 

§ 2, задания в р/т 

27  Экономическая политика в XVIII в. Овладение способностью 

пользоваться устной и 

письменной речью для 

решения образовательных 

задач 

§ 3, задания к параграфу, в р/т, 

термины и даты 

28  Социальная политика XVIII в. Развитие у ребёнка 

адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

§ 4, таблица, работа в к/к, даты 

29  Реформы управления Развитие способности осмыслять и § 5, задания в р/т, работа с 



присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом  

документом, термины, таблица 

30  Создание регулярной армии, военного флота Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве 

§ 6, задания в р/т, подготовка к 

понятийному диктанту 

31  Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Положение инославных исповедей 

Овладение способностью 

пользоваться устной и 

письменной речью для 

решения образовательных 

задач 

§ 7, подготовка мини-проектов 

32  Оппозиция реформам Петра I Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве 

§ 8, задания в р/т, схема, даты и 

термины 

33  Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Развитие опыта восприятия 

разных видов искусств, 

собственной ориентировки и 

индивидуальных 

предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

§ 9, задания в р/т, работа с 

документом, термины и даты 

34

) 

 Доминирование светского начала в культурной политике Развитие способности 

осмыслять и присваивать 

чужой опыт и делиться своим 

опытом 

§ 10, подготовка мини-проектов 

35  Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения 

Развитие у ребёнка 

адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

§ 11, задания в р/т, подготовка 

мини-проектов 

36  Начало эпохи дворцовых переворотов Формирование активной 

позиции и укрепление веры в 

свои силы Развитие 

способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе 

людей для реализации 

§ 12, задания в р/т, подготовка к 

тестированию 



образовательных задач. 

37  Кондиции «верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны 

Развитие способности к 

творческому сотрудничеству в 

коллективе людей для 

реализации образовательных 

задач 

Индивидуальные задания, мини-

проекты. 

38  У крепления границ империи на восточных и юго-

восточных окраинах 

Развитие способности 

использовать знания и 

сформированные 

представления о мире для 

самостоятельной организации 

обучения 

§ 13—14, задания в р/т, даты 

39  Россия при Елизавете Петровне Овладение способностью 

пользоваться устной и 

письменной речью для 

решения образовательных 

задач 

§ 13—14, задания в р/т, работа с 

документом 

40  Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Развитие у ребёнка 

адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

§ 15, задания в р/т, работа с 

документом, термины, даты 

41  Царствование Петра III Развитие способности осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом  

§ 16, работа в к/к, задания в р/т 

42  Переворот 28 июня 1762 г. Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве 

задания в р/т, сообщения, 

подготовка к понятийному 

диктанту 

43  Внутренняя политика Екатерины II Овладение способностью 

пользоваться устной и 

письменной речью для 

решения образовательных 

задач 

индивидуальные задания 

44  «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

§ 17, работа в к/к 



пространстве 

45  Экономическая и финансовая политика Развитие опыта восприятия 

разных видов искусств, 

собственной ориентировки и 

индивидуальных 

предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

§ 18, работа с документом, 

термины и даты 

46  Административно-территориальная и сословная реформы 

Екатерины II 

Развитие способности 

осмыслять и присваивать 

чужой опыт и делиться своим 

опытом 

§ 19, таблица, сравнительный 

анализ 

47  Социальная структура российского общества во второй 

половине XVIII века 

Развитие у ребёнка 

адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

§ 20, работа с документом, 

термины 

48  Национальная политика и народы России в XVIII в. Формирование активной 

позиции и укрепление веры в 

свои силы Развитие 

способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе 

людей для реализации 

образовательных задач. 

§ 21, таблица, характеристика 

личности Е.И. Пугачева, к/к 

49  Экономическое развитие России во второй половине XVIII 

в. 

Развитие способности к 

творческому сотрудничеству в 

коллективе людей для 

реализации образовательных 

задач 

задания в р/т, сообщения, термины 

и даты 

50  Развитие промышленности в XVIII в. Развитие способности 

использовать знания и 

сформированные 

представления о мире для 

самостоятельной организации 

обучения 

§ 22, к/к, таблица 

51  Внутренняя и внешняя торговля в XVIII в. Развитие способности к творческому сотрудничеству в 

коллективе людей для реализации образовательных  

§ 23 задания в р/т, к/к, подготовка 

к тестированию 



задач 

52  Обострение социальных противоречий в XVIII 

в. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени 

и пространстве 

индивидуальные задания 

53  Влияние общественных волнений на 

выявление общественного мнения и развитие 

общественных мыслей 

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

§ 24, задания в р/т, характеристика 

личности  Павла I 

54  Внешняя политика России вторая половина 

XVIII в. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени 

и пространстве 

§ 25, задания в р/т, к/к, таблица 

55  Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья 

Развитие опыта восприятия разных видов 

искусств, собственной ориентировки и 

индивидуальных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

§ 25, подготовка к понятийному 

диктанту 

56  Участие России в разделах Речи Политой Развитие способности осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом 

сообщения 

57  Россия при Павле I. Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 

сообщения, эссе 

58  Укрепления абсолютизма при Павле I. Формирование активной позиции и 

укрепление веры в свои силы Развитие 

способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для 

реализации образовательных задач. 

сообщения, презентации 

59  Политика Павла I в области внешней политики Развитие способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для 

реализации образовательных задач 

подготовка мини-проектов 

60  Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Развитие способности использовать знания 

и сформированные представления о мире 

для самостоятельной организации 

обучения 

сообщения, презентации 

61  Идеи Просвещения в российской 

общественной мысли, публицистике и 

публикации 

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

подготовка к тесту в рамках 

промежуточной аттестации 



62  Русская культура и культура народов России в 

XVIII в. 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 

индивидуальные задания 

63  Культура и быт российских сословий Развитие опыта восприятия разных видов искусств, 

собственной ориентировки и индивидуальных 

предпочтений в восприятии искусства.  

Формирование эстетических ориентиров  

 

64  Российская наука в XVIII в. Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени 

и пространстве 

 

65  Образование в России в XVIII в. Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

образовательных задач 

 

66  Русская архитектура XVIII в. Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени 

и пространстве 

 

67  Наш край в XVIII в. Развитие опыта восприятия разных видов 

искусств, собственной ориентировки и 

индивидуальных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование 

эстетических ориентиров 

 

68  Обобщение по теме "Россия в XVII-XVIII вв.: 

от царств к империи" Тест №2 в рамках 

промежуточной аттестации 

Развитие способности осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


