
 



 

Пояснительная записка  

     Рабочая программа  составлена на основе: 

     • Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

     • Приказ Министерства образования РФ от 29 декабря  2014 года № 1644 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) образования»;  

     • Приказ Министерства образования от 2011 года «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального базисного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

     • Программы для общеобразовательных учреждений. История Обществознание 5-11 кл./сост. Л.А. Соколова М.: 

Просвещение, 2019.  

     Рабочая программа по истории для 8-го класса   разработана на основе Примерных программ по истории основного общего 

образования, Программы для общеобразовательных учреждений. Новая история XVIII век  8 кл. М.: Просвещение, 2020 г. под 

редакцией А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной; Данилов А. А. Рабочая программа 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, 2020.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

     - Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учебник общеобразовательных организаций/ А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова – М.: «Просвещение», 2021; 

     - 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»; 

     - Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. М.:. «Просвещение», 2016. 

     Цели курса: 

• Сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как закономерном и необходимом периоде 

всемирной истории; 

• Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их 

общие черты и различия в эпоху Нового времени; 

• Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени  и их роль в истории и культуре;  

• Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (конституционная 

монархия,  республика, права человека, демократические ценности, законы), уделить при этом особое внимание истории 

развития гуманистической мысли; 



• Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Европы и мира оставил позитивный след в 

истории человечества в Эпоху Нового времени, что дает возможность формирования у учащихся терпимость, широту 

мировоззрения, гуманизм. 

     Задачи: 

     - осветить экономическое, политическое, социальное и культурное развитие России и мира, показать общие черты и 

различия; 

     - охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре;  

     - показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы 

социального контроля, формы правления, формы политического режима); 

     - способность формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать общественные процессы;  

     - воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родины. К правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

     - формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

Общая характеристика учебного предмета 

     В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом 

социально-экономического, политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI века характеризуется 

динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном 

обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических 

и социальных групп. Все это порождает новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о 

способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать 

возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, 

поликультурной среде. 

     Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в значительной 

мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и 

мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? 

Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний 

по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный 

предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как 

личности с социальным опытом человечества. 



     Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, 

но усиливает ее значение. История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную 

картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником 

представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в 

соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» 

гуманитарного знания. 

     Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип 

познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 

неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение 

истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа 

мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем. 

Место предмета в учебном плане: 

     Согласно учебного плана календарно-тематическое планирование предусматривает организацию процесса обучения для 8 

класса, рассчитанное на 68 часов (2 часа в неделю), из них на изучение истории Нового времени отведено 25 часов, изучение 

курса истории России – 42 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «История» 

     Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять на этой основе собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности.  

     Ценностно-целевые приоритеты тематических блоков (глав) представлены в виде ключевых вопросов. Они определяют угол 

зрения в изучении новой информации и источников, помогают учителю расставить аксиологические акценты, выделить 

главное в тексте учебника. В формулировках предметных единиц содержания использованы развернутые тезисы, которые в 

соответствии с ключевыми вопросами обозначают направления ученических исследований и обобщающих выводов. Основные 

понятия выделены жирным шрифтом и указаны в том учебном содержании, на основе которого они формируются. 

     Сквозная содержательная линия, пронизывающая и связывающая все вышеназванные линии, — человек в истории. В 

содержании курса по истории она акцентирует вопросы историко-культурного становления человека, его отношений с 

природой, с другими людьми, социальными и политическими институтами общества, борьбы за личную свободу, гражданские 

права и достойную жизнь, способов самореализации. 

     Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия зарождения 

современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности и выработать:  

     • уважение к истории, культурным и историческим памятникам народов мира; 



     • эмоционально положительное принятие культуры народов мира; 

     • уважение к другим народам мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

     • формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках и 

взаимопомощи. 

     В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности культуры, вся 

структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой 

цивилизации. 

     В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира — 

гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное 

историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально 

активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. В этом 

заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия 

людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и 

сотрудничества — всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная 

система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на то, что 

личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

     Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного понимания 

истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации 

обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов 

мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление 

общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию 

исторического мышления у учащихся. 

     Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит 

сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к 

новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность.  

     Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие 

индивидуальности. 

     Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

     — научиться пользоваться информацией; 

     — научиться общаться; 



     — научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

     Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную 

роль в процессе самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, 

включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета:  

     Личностные результаты: 

 изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями;  

формулирование ценностных суждений или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости;  

уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 осмысление социально-нравственного опыта; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе формирования многонационального российского народа; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями. 

     Метапредметные результаты: 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и критически оценивать её достоверность (под руководством 

учителя); 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 



 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в виде письменных работ; 

 определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

     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.(история , 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 учебного предмета «История» 

Тематическое планирование курса «Всеобщая история. Новое время. XVIII век» (25 ч.) 

     Глава 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований (20 ч.) 

     Век Просвещения. Стремление к царству разума. Художественная культура Европы эпохи Просвещения.  Просветители 

XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 

позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного 

договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе 

законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя 

эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе  - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего со-

словия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 

в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

     Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в 

ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление 

фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества : 

промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

     Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки.   

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное 



общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери-

канского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». Причины войны североамериканских колоний за свободу 

и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественно-

го равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и 

значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря 

Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

     Франция в XVIII в. Великая французская революция.  Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на 

развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. 

Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная 

революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. 

Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Вареннский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. 

Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при 

Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 

г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

     Повседневная жизнь.  Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и 

войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде 

и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-

турной жизни общества. 



     Глава 2.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (5 ч.) 

     Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации.   Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в 

Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения 

Тематическое планирование курса «Россия в конце XVII — XVIII в.» (42 ч.) 

     Глава 3. Россия в конце XVII — первой половине XVIII в. 

     Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой 

торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

     Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 

областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

     Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение 

протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

     Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую 

эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. 

     Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: 

Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

     Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. 



     Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на 

международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

     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. 

     Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 

     Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. 

     Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

     Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Изменения в системе городского управления. 

     Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. 

Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

     Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления 

внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Итоги внешней политики.  

     Глава 4. Российская империя во второй половине XVIII в. 

     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. 

     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. 

     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. 

     Виды деятельности,  методы обучения 

     Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического образования и психолого-

возрастным особенностям учащихся 8 класса. 

     Текущий контроль успеваемости - систематическая проверка знаний учащихся, проводится на текущих занятиях в 

соответствии с рабочей учебной программой и осуществляется через опросы, самостоятельные работы, тематические зачеты и 



тесты в рамках урока, а также предусмотрены 3 контрольные работы: одна работа, осуществляющая входной контроль в I 

четверти, итоговая за I полугодие в конце II четверти и итоговая за курс истории 8 класса в конце учебного года.  

Критерии оценки 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; использование для доказательства выводов из личного опыта;  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы со схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях ; материал излагает 

в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала;  

 Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  



 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из личного опыта; 

 Испытывает затруднения в применении знаний;  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает причинно-следственные связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов по образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  



 или если правильно выполнил менее половины работы.  

     Коррекционная работа 

     Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ ЗПР. Для данной категории обучающихся характерны: 

1. Незрелость эмоционально-волевой сферы: 

2. Сниженный уровень познавательной деятельности; 

3. Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных понятий; 

4. Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 

5. Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый учебный материал без специальной 

педагогической поддержки; 

6. Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся недостаточно развиты навыки чтения, образно-

эмоциональная речевая деятельность. 

     Календарно-тематическое планирование составлено с учётом реализации коррекционных целей урока наряду с 

образовательными, развивающими и воспитательными. 

     В программе так же учтены различные приёмы и формы работы на уроке: задания с опорой на несколько анализаторов, 

дозировка учебного материала, поэтапная информационно-коммуникативных технологий. Данный вид работы является 

наиболее эффективным при изучении нового материала , а также для восполнения пробелов в знаниях обучающихся с 

задержкой психического развития. 

     Рабочая программа определяет минимальный объем учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность 

образовательных и коррекционно-развивающих областей, обеспечивающих усвоение учащимися: 

 федерального компонента (минимума содержания образования); 

 регионального компонента, определенного типом и видом образовательного учреждения; 

 школьного компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной адаптации в обществе. 

Рабочая программа гарантирует овладение выпускниками образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков. Программа по истории для VII вида предусматривает овладение знаниями в объеме базовой программы 

обязательного учебного курса по истории, единого для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

     Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса 

     Коррекционно-развивающий образовательный процесс регламентируется Типовым базисным планом образовательного 

учреждения, утвержденным программами Министерства образования Российской Федерации, программами для массовых 

классов. 

     Обучение для детей с ОВЗ обучающихся в классах организуется по учебникам массовых общеобразовательных классов.  



     Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех уроках и должно обеспечить усвоение 

учебного материала в соответствии с государственным образовательным стандартом.  

     Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

     - активизация познавательной деятельности учащихся; 

     - повышение уровня их умственного развития; 

     - нормализация учебной деятельности; 

     -коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

     -социально-трудовая адаптация. 

     Среди коррекционных задач особо выделяются и следующие: 

     - развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа доступности учебного материала, обес-

печением «эффекта новизны» при решении учебных задач); 

     - развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации; 

     - осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 

     - развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением ребенка знаниями и представлениями об 

окружающей действительности; 

     - проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного поведения. 

     Особенности использования педагогических технологий  

     Психологические особенности школьников классов с задержкой психического развития: 

 замедленный темп формирования обобщённых знаний, 

 интеллектуальная пассивность детей, 

 повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности. 

     С учётом этих особенностей, в школе намечены пути обучения: 

 обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения нового материала)  

 обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений 

 обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на прямой показ приёмов решения 

 постепенное сокращение помощи со стороны 

 постепенное повышение трудности заданий 

 постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне обучения, стимулирующей развитие 

познавательных интересов  

     При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня интеллектуального развития учащихся.  

Характерной особенностью учебно-воспитательного процесса в этих классах является не пассивное приспособление к слабым 



сторонам психики детей, а принцип активного воздействия на их умственное развитие в целях максимального использования 

потенциальных возможностей каждого. 

     В целях успешного решения задач обучения в этих классах активно используются организационно-педагогические 

технологии: 

     1) Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися а уроке и на уроке коррекции, с целью 

устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание индивидуальной помощи учащимся, 

     2) Коммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной культуры, развития речи, памяти и т.д. 

     3) Из предметных технологий используются в основном игровая технология для развития познавательных интересов 

учащихся в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Тема урока К

о

л

.

ч

а

с 

Основное 

содержание урока 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт

. 
Предметные  Метапредметные  Личностные  

ГЛАВА 1. РОЖДЕНИЕ НОВОГО МИРА ( ч.) 

1 «Европейское 

чудо» 

1      § 1, 

вопр. 

  

2 

 

 

 

 

 

3 

Век 

Просвещения.  

Стремление к 

царству 

разума 

 

Идеи 

просветителе

й: общие 

черты и 

различия 

2 Ценности 

просветителей. 

Учение Джона Локка 

о «естественных» 

правах человека и 

теория обще-

ственного договора. 

Шарль Монтескье: 

теория разделения 

властей «О духе 

законов». Идеи 

Вольтера об 

общественно-

политическом 

устройстве 

общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-

Ж. Руссо: концепция 

о народном суве-

ренитете: принципы 

равенства и свободы 

в программе 

преобразований. 

Экономические 

учения А. Смита и 

Ж. Тюрго. Влияние 

идей просветителей 

Научатся 

определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

разделение властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять 

основные идеи 

просветителей и их 

общественное 

значение. 

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  

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Доказывать, что 

образование 

стало осо-

знаваться 

некоторой 

частью общества 

как ценность.  

Раскрывать 

смысл учений 

Дж. Локка, Ш. 

Монтескьё, 

Вольтера, Ж.-Ж. 

Руссо. 

Формировать 

образ нового 

человека на 

основе героев 

авторов эпохи 

Просвещения.  

 

§ 2, 

вопр. 

  



на формирование 

представлений о 

гражданском 

обществе, правовом 

государстве в Европе 

и Северной 

Америке. Манифест 

эпохи Просвещения. 

4 Просвещенны

й абсолютизм 

1      § 3, 

вопр. 

  

5 Повседневная 

жизнь 
1 Европейское 

население и 

основные черты 

повседневной жизни. 

Главные беды - 

эпидемии, голод и 

войны 

Продолжительность 

жизни. Личная 

гигиена. «Столетия 

редкого человека». 

Короткая жизнь 

женщины. 

Революция в еде и 

питании. Искусство 

кулинарии. 

Домоведение. 

Революция в одежде. 

Европейский город 

Нового времени, его 

роль в культурной 

жизни общества. 

 

Научатся 

определять 

термины: 
Канон,  сам, 

дворянство, 

огораживание. 
Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

Регулятивные: 
принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 
организовывать 

выполнение задач 
согласно 

инструкциям 

учителя, 

представлять и 

анализировать 

результаты 
своей работы на 

уроке. 

Познавательные: 
 умение выделять 
в тексте главное, 

делать выводы, 

строить речевые 

высказывания в 

устной 
форме. 
Коммуникативные: 

умение слушать 

учителя и отвечать 

на вопросы, 
аргументировать 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Уважительное 
отношение к 

учителю и 
одноклассникам. 

Рассказывать 

об основных 

«спутниках» 

европейца в 

раннее Новое 

время.  
Объяснять 

положение 

женщины в 

Новое время. 

Рассказывать о 

складывающейся 

культуре 

домоведения. 

§ 4, 

вопр. 

  



свою точку зрения 
6 

 

 

 

 

 

7 

Художествен

ная культура 

Европы эпохи 

Просвещения: 

литература 

 

Искусство 

эпохи 

Просвещения 

2 Поиск идеала, образа 

героя эпохи. Образ 

человека новой 

эпохи (буржуа) в ху-

дожественной 

литературе - Д. 

Дефо. Д. Свифт: 

сатира на пороки 

современного ему 

буржуазного 

общества. 

Гуманистические 

ценности эпохи 

Просвещения и их 

отражение в 

творчестве П. 

Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гёте. 

Живописцы знати. 

Франсуа Буше. А. 

Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы 

третьего сословия»: 

У. Хогарт, Ж. Б. С. 

Шарден. Свидетель 

эпохи: Жак Луи 

Давид. Музыкальное 

искусство эпохи 

Просвещения в 

XVI11 в.: И. С. Баха, 

В. А. Моцарта, Л. 

Ван Бетховена. 

Архитектура эпохи 

великих 

царствований. 

Секуляризация 

Научатся 

определять 

термины: 

пастораль, атрибут, 

цитра.  
Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

взаимосвязь между 

эпохой 

Просвещения и 

идеалами 

Возрождения 

Регулятивные:  
владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, 

принятие 
и удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно 

инструкциям 

учителя, 

представлять 

результаты своей 

работы на уроке.  
Познавательные: 

умение давать 
определение 

понятий, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

составлять 

характеристику по 

самостоятельно 

выбранным 

критериям, 

анализировать, 

сравнивать и 

структурировать 

информацию, 

описывать объекты 

и события, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 
соблюдать 

дисциплину 
на уроке. 

Доказывать 

динамику 

духовного 

развития 

человека 

благодаря 

достижениям 

культуры 

Просвещения 

Соотносить 

ценности, идеи 

Просвещения и 

их проявление в 

творчестве 

деятелей эпохи.. 

§ 5-6, 

вопр. 

  



культуры.  Коммуникативные: 

умение слушать 

одноклассников и 

учителя, отвечать на 

вопросы, сообщать 

содержание 
своей работы в 

устной форме, 

высказывать своё 

мнение по 

актуальным 

вопросам 

8 Международн

ые отношения 

XVIII в. 

1      § 7, 

вопр. 

  

9 Входная 

контрольная 

работа за курс 

истории 7 

класса 

1  Научатся  

давать определения 

понятий, 

изученных в 

разделе. 

Получат 

возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций в 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Обобщать и 

систематизиров

ать изученный 

материал. 

   



сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

ГЛАВА 2. ЕВРОПА В ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ.ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ ( ч.) 
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11 

Промышленн

ый переворот 

в Англии. 

 

Движение 

протеста 

 

2 Аграрная революция 

в Англии. 

Складывание новых 

отношений в 

английской деревне. 

Промышленный 

переворот в Англии, 

его предпосылки и 

особенности. 

Техническая и со-

циальная сущность 

промышленного 

переворота. 

Появление 

фабричного произ-

водства: труд и быт 

рабочих. 

Формирование 

основных классов 

капиталистического 

общества: 

промышленной 

буржуазии и 

пролетариата. 

Жестокие правила 

выживания в 

условиях капи-

талистического 

производства. 

Социальные 

движения протеста 

рабочих (луддизм). 

Научатся давать 

определения 

понятиям: 

аграрная 

революция, 

промышленный 

переворот, 

фабрика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять главное, 

использовать карту 

как источник 

информации, 

составлять план и 

таблицу. 

 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

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 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять 

основные 

понятия урока и 

раскрывать их 

смысл.  
Разрабатывать 

проект об 

изобретениях, 

давших толчок 

развитию 

машинного 

производства. 

Составить 

рассказ об одном 

дне рабочего 

ткацкой 

фабрики. 
 

§ 8, 

вопр. 

  



Цена технического 

прогресса. 

12 Германские 

земли в XVIII 

в. 

1      § 10, 

вопр. 

  

13 Австрийская 

монархия 

Габсбургов в 

XVIII в. 

      § 11, 

вопр. 

  

14 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

1 Первые колонии в 

Северной Америке и 

их жители. 

Колониальное 

общество и 

хозяйственная 

жизнь. Управление 

колониями. 

Формирование 

североамериканской 

нации. Идеология 

американского 

общества. Конфликт 

с метрополией. 

Патриотические 

организации 

колонистов. Б. 

Франклин - великий 

наставник «юного 

капитализма». 

Научатся 

определять 

термины: колония, 

метрополия, 

пилигрим, 

идеология. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное в 

тексте, 

использовать карту 

как источник 

информации. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Называть 

причины и 

результаты 

колонизации. 

Рассказывать, 

что 

представляло 

собой 

колониальное 

общество и его 

хозяйственная 

жизнь. 

Обсуждать, как 

и почему 

удалось ко-

лонистам 

объединиться. 
 

§ 12, 

вопр. 

  

15 

 

Война за 

независимост

2 Причины войны 

североамериканских 

Научатся 

определять 

Регулятивные: 

ставят учебные 

Осмысливают 

гуманистические 

Рассказывать 

об основных 

§ 13, 

вопр. 

  



 

 

 

 

 

 

16 

ь в 

английских 

колониях 

Северной 

Америки 
 

Создание 

Соединенных 

Штатов 

колоний за свободу 

и справедливость. 

Первый 

Континентальный 

конгресс и его по-

следствия. 

Декларация 

независимости 

США. Образование 

США. Военные 

действия и создание 

регулярной армии. 

Завершение войны. 

Итоги и значение 

войны за 

независимость 

США. Конституция 

США 1787 г. и её 

отличительные 

особенности. Билль 

о правах. 

Историческое значе-

ние образования 

Соединённых 

Штатов Америки. 

термины: 

конституция, 

суверенитет, 

республика, 

федерация. 
Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное в 

тексте 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 
Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 
Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

идеях, которые 

объединили 

колонистов. 

Характеризоват

ь и сравнивать 

идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и 

Дж. 

Вашингтона.  
Объяснять 

историческое 
значение 

образования 

Соединённых 

Штатов 

Америки. 
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Франция в 

XVIII веке.  
Причины и 

начало 

Французской 

революции 
 

Французская 

революция. 

От монархии 

к республике 
Установление 

якобинской 

диктатуры 
Переворот 9 

термидора 
 

Войны 

Директории. 
Государствен

ный 

переворот 18-

19 брюмера. 
 

Значение 

Великой 

французской 

революции 

4 Ускорение 

социально-

экономического 

развития Франции в 

XVIIJ в. 

Французская 

мануфактура и её 

специфика. Влияние 

движения 

просветителей на 

развитие 

просветительской 

идеологии. Слабость 

власти Людовика 

ХV. Кризис. 

Людовик XVI и его 

попытка реформиро-

вания. Жак Тюрго и 

его программа. 

Начало революции. 

От Генеральных 

штатов к 

Учредительному 

собранию: отказ от 

сословного 

представительства, 

провозглашение 

Национального и 

Учредительного 

собраний. Падение 

Бастилии - начало 

революции. 

Деятельность 

Учредительного 

собрания. Конститу-

ционалисты у 

власти.  

Научатся 

определять 

термины: сословие, 

кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 
Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизировать 

изученный 

материал. 
Научатся 

определять 

термины: 

жирондисты, 

якобинцы, правые, 

левые, диктатура, 

гильотина. 
Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

революции, 

анализировать 

текст 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

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 
Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 
Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Рассказывать о 

состоянии 

общества на-

кануне 

революции.  
Объяснять 

влияние 

Просвещения на 

социальное 

развитие.  
Оценивать 

деятельность 

лидеров 

революционных 

событий. 
Анализировать 

состояние и 

трудности 

общества в 

период 

революционных 

событий. 
Объяснять, как 

реализовывались 

интересы и 

потребности 

общества в ходе 

революции. 
 

Доказывать, что 

любая 

революция — 

это бедствия и 

потери для 

общества.  
Доказывать 

необоснованност

§ 9, 

14-15, 

16 

вопр. 

 

 

  



Главные положения 

Декларации прав 

человека и 

гражданина. Первые 

преобразования 

новой власти. 

Конституция 1791г. 

Варенский кризис. 

Якобинский клуб. 

Законодательное 

собрание. Начало 

революционных 

войн. Свержение 

монархии. 

Организация 

обороны. Коммуна 

Парижа. Новые 

декреты. Победа при 

Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: 

личностные черты и 

особенности 

мировоззрения. 

Провозглашение 

республики. Казнь 

Людовика XVI: 

политический и 

нравственный 

аспекты. Якобинская 

диктатура и террор. 

Движение 

санкюлотов и раскол 

среди якобинцев. 

Трагедия Робеспьера 

- «якобинца без 

народа». 

Термидорианский 

исторического 

документа.  
Научатся 

определять 

термины: 

умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 
Получат 

возможность 

научиться: 

систематизировать 

изученный 

материал, выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи.  
 

пошаговый 

контроль. 
Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 
Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 
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: 

ь жестоких 

методов яко-

бинцев. 

Выделять 

причины 

установления 

консульства во 

Франции.  
Выполнять 

самостоятельну

ю работу с 

опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 



переворот и 

расправа с 

противниками. 

Причины падения 

якобинской 

диктатуры. 

Конституция 1795 г. 

Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: 

военачальник, 

личность. Военные 

успехи Франции. 

Государственный 

переворот 9-10 

ноября 1799 г. и 

установление 

консульства. 

Значение Великой 

французской 

революции. 

Дискуссия в 

зарубежной и 

отечественной исто-

риографии о 

характере, 

социальной базе и 

итогах. 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество)  



Глава 2. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации (5 ч.) 
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25 

Государства 

Востока. 

Османская 

империя. 

Персия 
 

Превращение 

Индии в 

британскую 

колонию 
 

Маньчжурско

е завоевание 

Китая и его 

«закрытие» 
 

Правление 

сегунов в 

Японии. 
 

Колониальная 

политика 

европейских 

держав в 

XVIII в. 

3 Разрушение 

традиционности 

восточных обществ 

европейскими 

колонизаторами. 

Империя Великих 

Моголов в Индии. 

Бабур. Акбар и его 

политика реформ: 

«мир для всех». 

Кризис и распад 

империи Моголов. 

Основные события 

соперничества 

Португалии, 

Франции и Англии 

за Индию. Религии 

Востока: 

конфуцианство, 

буддизм, индуизм, 

синтоизм. 

Маньчжурское 

завоевание Китая. 

Общественное 

устройство Цинской 

империи. 

«Закрытие» Китая. 

Направления русско-

китайских 

отношений. Китай и 

Европа: культурное 

влияние. Правление 

сёгунов в Японии. 

Сёгунат Токугава. 

Сословный характер 

общества. Самураи и 

Научатся: 

называть самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 
Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные 

знания. 
 

 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

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 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Выявлять 

основные 

общественные и 

культурные 

процессы 

Нового времени.  
Отмечать 

уроки Нового 

времени.  
Выполнять 

само-

стоятельную 

работу с опорой 

на содержание 

изученного 

курса учебника. 

§ 17, 

18, 

19, 

20, 

21, 

вопр. 

  



крестьяне. 

«Закрытие» Японии. 

Русско-японские 

отношения 

26 Контрольная 

работа по 

истории за 

первое 

полугодие 

1  Научатся  

давать определения 

понятий, 

изученных в 

разделе. 

Получат 

возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Обобщать и 

систематизиров

ать изученный 

материал. 

   

Глава 3. Россия в конце XVII — первой половине XVIII в. 

27 

 

 

 

 

28 

У истоков 

российской 

модернизации  

 

Россия и 

Европа в 

2 Усиление османской 

угрозы в Европе. 

Россия в борьбе с 

Турцией и Крымом. 

Чигиринские 

походы. 

Научатся: 

определять 

термины: 

Периодизация 

всеобщей истории 

(Новая история), 

Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

Личностные УУД: 

осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

Характеризовать 

географическое 

и экономическое 

положение 

России на 

рубеже XVII—

§ 1, 

вопр. 

  



конце 

XVIIвека. 

Бахчисарайский мир 

1681 г. Россия и 

Священная лига.  

Заключение 

«Вечного мира» с 

Речью Посполитой. 

Борьба Франции за 

господство в Европе. 

Балтийский вопрос.  

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 

ещё не известно.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания.. 

общества 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. 

29 Предпосылки 

Петровских 

реформ. 

1 Усиление 

иностранного 

влияния на Россию. 

Симеон Полоцкий. 

Политический курс 

Б.И. Морозова и 

И.Д. Милославского. 

Реформы А.Л. 

Ордина-Нащокина. 

Новоторговый устав. 

Реформаторский 

планы В.В. 

Голицына. 

Крымские походы. 

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) 

§ 2, 

вопр. 

  

30 Начало 

правления 

Петра I. 

 

1 Детство Петра. 

Борьба 

Милославских и 

Нарышкиных за 

власть.  Двоевластие. 

Царевна Софья. 

Научатся: 

определять 

термины Гвардия, 

лавра 

Получат 

возможность 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

Личностные УУД:  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

Рассказывать о 

детстве Петра I. 

Объяснять 

причины и 

последствия 

борьбы за трон. 

§ 3, 

вопр.  

  



Стрелецкий бунт. 

Начало царствования 

Петра. Азовские 

походы. Великое 

посольство 1697-

1698 гг.  

научиться: Давать 

краткие 

характеристики 

историческим 

личностям Пётр  I.  

Иван  V.  Софья  

Алексеевна.  Ф. Я. 

Лефорт.  Ф. А. 

Головин. П. Б. 

Возницын. А. С. 

Шеин,  

Аргументировать 

выводы и суждения  

для  расширения 

опыта 

модернизационного 

подхода   к оценке 

событий, процессов 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество).  

 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий 

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 

формулировать 

основные 

проблемы 

развития страны 

на основе 

обобщения 

материалов 

темы. 

31 Великая 

Северная 

война 1700-

1721 гг. 

1 Начало Северной 

войны. Поражение 

под Нарвой. 

Реформа армии. 

Первые победы 

русской армии.  

Научатся: 

определять 

термины 

Империя, 

конфузия, 

рекрутские наборы,  

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

Личностные УУД:  

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

Объяснять 

причины 

Северной войны. 

Использовать 

историческую 

карту в рассказе 

§ 4, 

вопр. 

  



Полтавская 

«виктория». 

Прутский поход. 

Победы русского 

флота. Ништадтский 

мир и его значение.  

Получат 

возможность 

научиться: 

Формулировать 

причины войны, 

Делать выводы на 

основе сведений 

исторической  

карты,  мнений и 

оценок учёных, 

составлять и 

комментировать 

план-схему битвы  

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 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

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 

32 Реформы 

управления 

Петра I. 

 

1 Создание 

Правительствующег

о Сената и коллегий. 

Указ о 

единонаследии. 

Табель о рангах и 

его значение. 

Реформа местного 

управления: 

создание губерний и 

магистратов.  

Научатся: 

определять 

термины  

Абсолютизм, 

аристократия, 

губерния, коллегия, 

модернизация, 

прокурор, ратуша, 

сенат, Табель о 

рангах, фискал 

Получат 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане.  

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 

§ 5, 

вопр. 

  



возможность 

научиться: 

Выделять  

основные  черты  

реформы,   

конкретизировать  

их примерами. На 

основе анализа 

текста учебника 

представлять 

информацию в виде 

схемы. 

 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 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

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.  

 

33 Экономическа

я политика 

Петра I. 

 

1 Роль государства в 

экономике. Развитие 

промышленности. 

Мануфактуры. 

Посессионные 

крестьяне. Развитие 

торговли, 

транспортных путей 

и налоговой 

системы: политика 

меркантилизма и 

протекционизма, 

введение подушной 

подати. Развитие 

Научатся: 

определять 

термины 

Крепостная 

мануфактура, 

кумпанства, 

протекционизм, 

меркантилизм, 

отходники, 

посессионные 

крестьяне, 

подушная подать 

Получат 

возможность 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия  

 Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательнос

ть 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 

§ 6, 

вор. 

  



сельского хозяйства: 

экстенсивный путь 

развития. Итоги 

экономического 

развития. 

научиться: 

Определять  

проблемы  в  

экономическом 

развитии  страны (с 

помощью учителя), 

использовать карту 

как источник 

информации) 

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  

 

 

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 эконо-

мике России. 

 

34 Российское 

общество в 

Петровскую 

1 Дворянское 

сословие. Города и 

горожане. Деление 

Научатся: 

определять 

термины Гильдии, 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

§ 7, 

вопр

. 

  



эпоху. горожан на 

категории. 

Положение крестьян. 

Первая перепись 

податного 

населения. Введение 

паспортной системы.  

магистрат, 

прибыльщик, 

ревизия  

Получат 

возможность 

научиться: 

Составлять 

самостоятельно  

схему социальной  

структуры,  

анализировать 

произошедшие 

изменения в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

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  

 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

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. 

35 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционны

х конфессий. 

1 Петр I и церковь. 

Упразднение 

патриаршества и 

создание 

Священного Синода. 

Деятельность 

Феофана 

Прокоповича.  

Старообрядцы и 

Научатся: 

определять 

термины Синод, 

конфессия, 

регламент, обер-

прокурор 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей  

Познавательные: 

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, 

старообрядцы. 

Раскрывать 

сущность 

конфликта 

«священства» и 

«царства», 

§ 8, 

вопр

. 

  



другие конфессии.  Раскрывать роль 

церкви в 

государстве, 

выявлять 

изменения. 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, контролируют 

и оценивают процесс 

и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности  

 

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 

36 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

1 Причины народных 

выступлений. 

Астраханское 

восстание 17-5-1706 

гг. Восстание под 

руководством К.А. 

Булавина. 

Башкирское 

восстание. 

Выступления 

старообрядцев. 

Выступления 

работников 

мануфактур. «Дело 

царевича Алексея».  

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 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль.  

 Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

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 

§ 9, 

вопр

.  

  



исторической 

персоны 

характера  

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию  

 

таблицы 

«Народные 

движения в России 

XVII в.». 

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе 

с текстом. 

Систематизировать 

информацию в 

виде схемы. 

37 

38 

Перемены в 

культуре 

России в годы 

Петровских 

реформ. 

2 Развитие науки. 

Создание системы 

образования. 

Кунсткамера. 

Художественная 

культура. Изменения 

в повседневной 

жизни. Ассамблеи.  

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 совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

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 

§ 10, 

вопр

.  

  



позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии  

 

(например, 

«Путешествие по 

русскому городу 

XVII в.») 

39 Повседневная 

жизнь и быт 

при Петре I. 

1 Дворянский образ 

жизни. «Юности 

честное зерцало». В 

крестьянском и 

городском «миру». 

Новшества в 

повседневной жизни.  

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 

§ 
11, 
воп
р. 

  



общества данного 

периода времени. 

40 Значение 

Петровских 

преобразован

ий в истории 

страны. 

 

1 Характер 

Петровских реформ. 

Создание 

«регулярного 

государства». 

Успехи и неудачи 

преобразований. 

Увеличение 

мобильности в 

обществе. Россия — 

великая европейская 

держава. Брачная 

дипломатия Петра I.  

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 

преобразовательно

й 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. 

§ 12, 

вопр

. 

  

41 Эпоха 2 Причины и сущность Научатся: Регулятивные: Личностные УУД:  Называть события, § 13-   



 

42 

дворцовых 

переворотов. 

 

Последствия 

дворцовых 

переворотов 

дворцовых 

переворотов. Указ о 

престолонаследии. 

Царствование 

Екатерины I. А.Д. 

Меншиков. 

Деятельность 

Верховного Тайного 

совета. Время 

правления Петра II. 

«Затейка» 

«верховников»: 

попытка ограничить 

абсолютную власть 

российского 

монарха. 

Царствование Анны 

Иоанновны. 

Бироновщина. Иван 

VI Антонович. 

Елизавета Петровна. 

Петр III.  

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 

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.  

 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

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 преем-

ников Петра I. 

Составлять 

исторический 

портрет Анны 

Иоанновны, Елиза-

веты Петровны. 

Рассказывать об 

участии России в 

Семилетней войне, 

важнейших 

сражениях и итогах 

войны 

14, 

вопр

. 

43 Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 

1725-1762 гг. 

1 Система управления 

страной. 

Фаворитизм. 

Укрепление позиций 

дворянства. 

Манифест о 

Научатся: 

определять 

термины 

Посессионные  

крестьяне,  

Манифест  о 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

Личностные УУД:  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

Рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

исторические 

карты как источник 

§ 15, 

вопр

.  

  



вольности 

дворянской. 

Экономика России в 

1725-1762 гг. 

Внешняя и 

внутренняя 

торговля.  

вольности  

дворянства, 

кадетский корпус, 

фаворитизм, 

Тайная канцелярия 

Получат 

возможность 

научиться: 

Выделять основные 

черты реформы, 

конкретизировать 

их примерами. 

На основе анализа 

текста учебника 

представлять 

информацию в виде 

схемы. 

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  

общим способам 

решения задач 

информации. 

Характеризовать 

положение 

крестьян во второй 

половине 

XVIII в. 

Сопоставлять 

экономическое 

развитие страны, 

социальную 

политику при 

Петре I и его 

наследниках. 

Рассказывать о 

положении 

отдельных 

сословий 

российского 

общества (в том 

числе с 

использованием 

материалов исто-

рии края). 

44 Внешняя 

политика 

России в 

1725-1762 гг. 

1 Россия среди 

европейских держав. 

Война за «польское 

наследство» и 

«австрийское 

наследство». Русско-

шведская война 

1741-1743 гг. 

Семилетняя война. 

В.В. Фермор. П.С. 

Салтыков. 

Отношения с 

Персией, Османской 

империей и 

Научатся: 

определять 

термины 

Капитуляция, 

коалиция 

Получат 

возможность 

научиться: 

Определять 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов. 

Находить на карте 

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 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательнос

ть 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 

§ 16, 

вопр

.  

  



Крымским ханством. 

Кяхтинский договор 

с Китаем. 

Присоединение 

Горного Алтая. 

Первый визит в 

Японию.  

изучаемые 

объекты. 

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  

 

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. 

45 Национальная 

и религиозная 

политика в 

1725-1762 гг. 

1 Прибалтика и 

Украина. Восточные 

окраины империи. 

Башкирские 

восстания. 

Религиозная 

политика.  

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 

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 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательнос

ть 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, 

   



с текстом решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач  

понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять 

сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе 

с текстом. 

46 Россия в 

конце XVII — 

первой 

половине 

XVIII в. 

Повторение 

1  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 

дифференцирован

ную 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. 

   



Глава 4. Российская империя во второй половине XVIII в. 

47 Россия в 

системе 

международн

ых 

отношений. 

1 Изменение 

международных 

отношений в 

середине XVIII в. 

Отношения России и 

Франции. Россия и 

Англия.  Россия и 

Австрия.  Россия и 

Пруссия. Россия и 

Швеция. Россия и 

Речь Посполитая. 

Отношения с 

Турцией и Крымом.  

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. 

§ 17, 

вопр

. 

  

48 

49 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

2 Приход к власти 

Екатерины II. 

Политика 

Научатся: 

определять понятия 

Просвещённый 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательнос

Характеризовать 

внутреннюю 

политику 

§ 18, 

вопр

.  

  



«просвещенного 

абсолютизма». 

Работа Уложенной 

комиссии. «Золотой 

век» русского 

дворянства. 

Реформы Екатерины  

II.  

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. 

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.  

 

 

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

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.) 

50 Экономическ

ое развитие 

России при 

Екатерине II. 

1 Развитие сельского 

хозяйства. Апогей 

крепостного права. 

Развитие 

Научатся: 

определять термины 

Ассигнации, 

месячина, 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

Личностные УУД:  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

Рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

§ 19, 

вопр

. 

  



 промышленности. 

Развитие торговли, 

транспортных путей 

и денежной 

системы.  

секуляризация, 

феодально-

крепостнические 

Отношения 

 Получат 

возможность 

научиться: На 

основе анализа 

текста выявлять 

особенности и 

тенденции 

экономического 

развития страны, 

приводить примеры. 

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  

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

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. 

 

51 Социальная 

структура 

российского 

общества 

второй 

половины 

XVIII века. 

1 «Золотой век» 

дворянства. 

Положение 

крестьян. Виды 

крестьян. Городские 

разряды.   

Научатся: 

определять термины 

Жалованная грамота, 

государственные 

крестьяне, 

дворцовые 

крестьяне, 

кабинетские 

крестьяне, 

конюшенные 

крестьяне 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем.  

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 выс-

ших слоев 

городского 

населения. 

§ 20, 

вопр

.  

  



 Получат 

возможность 

научиться: 

Составлять 

самостоятельно 

схему социальной 

структуры 

населения, 

анализировать 

произошедшие в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом изменения 

 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)  

Рассказывать о 

положении 

отдельных 

сословий 

российского 

общества (в том 

числе с 

использованием 

материалов исто-

рии края). 

Выявлять 

сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе 

с текстом. 

52 

 

53 

 

Восстание 

под 

предводитель

ством 

Е.И.Пугачёва. 

 

Итоги и 

значение 

крестьянской 

войны 

2 Причины восстания. 

Программа Е.И. 

Пугачева. Основные 

этапы восстания. 

Расправа с 

восставшими. 

Значение восстания.  

Научатся: : 

определять термины 

«Прелестные 

грамоты», 

формулировать 

причины восстания 

Получат 

возможность 

научиться: 

Определять мотивы 

поступков, цели 

деятельности 

исторической 

персоны. Различать 

достоверную и 

вымышленную 

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 

Личностные УУД:  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения 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, 

§ 21, 

вопр

. 

  



информацию, 

представленную в 

источниках. 

Составлять рассказ 

на основе 2-3 

источников 

информации, с 

использованием 

памятки. 

Участвовать в 

обсуждении оценок 

исторических 

процессов и явлений 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

дополнительные 

источники ин-

формации. 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия.  

Формулировать 

познавательную 

задачу урока. 

54 Народы 

России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II. 

1 Унификация 

управления на 

окраинах империи. 

Ликвидация 

украинского 

гетманства. 

Формирование 

кубанского 

казачества. 

Активизация 

деятельности по 

привлечению 

иностранцев в 

Россию. 

Религиозная 

политика.  

Научатся: 

Гетманство, казаки, 

новокрещёные, 

униаты, колонисты, 

толерантность, черта 

оседлости 

Получат 

возможность 

научиться: понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных 

отношений для 

развития страны. 

Выражать 

личностное 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий.  

 Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

Личностные УУД:  

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Характеризовать 

особенности 

национальной и 

религиозной 

политики 

Екатерины II. 

Объяснять 

значение 

толерантной 

религиозной 

политики в 

отношении 

мусульман. 

Владеть 

фактическим 

материалом 

Стр. 

32-

37, 

ворп

. 

  



отношение к 

духовному опыту 

наших предков, 

проявлять уважение 

к культуре народов 

России, 

Рассказывать о 

проводимой 

национальной 

политике, оценивать 

её результаты 

эффективные из 

них  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером  

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия.  

55 Внешняя 

политика 

Екатерины II. 

1 Основные 

направления 

внешней политики. 

Русско-турецкая 

война 1768-1774 гг.  

П.А. Румянцев. 

Адмиралы А.Г. 

Орлов и Г.А. 

Спиридов.  К.чук-

Кайнарджийский 

мир. Русско-

грузинские 

отношения. 

Георгиевский 

трактат. Русско-

турецкая война 

1787-1791 гг. А.В. 

Суворов. Адмирал 

Ф.Ф. Ушаков. 

Ясский мир. 

Греческий проект 

Екатерины II. 

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 

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: 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательнос

ть 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 

§ 22, 

вопр

.  

  



Участие России в 

разделах Польши. 

Война со Швецией. 

Война за 

независимость США 

и русская политика 

«вооруженного 

нейтралитета». 

Борьба с 

революционной 

Францией. 

Результаты внешней 

политики  

Екатерины II. 

пространстве, на 

контурной карте. 

Описывать ход и 

итоги военных 

действий с опорой 

на карту, документы 

параграфа учебника. 

Аргументировать 

выводы и суждения 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач  

 

анализа при работе 

с текстом. 

56 Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

1 Образование 

Новороссии. 

Переселенческая 

политика. 

Строительство 

новых городов. 

Освоение Крыма. 

Основание 

Севастополя. 

Поездка Екатерины 

II по Новороссии и 

Крыму. Личность Г. 

Потемкина. 

Научатся: 

определять термины 

Переселенческая 

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 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

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 

Личностные УУД:  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

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. 

§23, 

вопр

.  

  



не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в  

общении и 

взаимодействии  

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе 

с текстом. 

57 Внутренняя 

политика 

Павла I. 

1 Личность Павла  I и 

его отношения с 

матерью. Изменение 

порядка 

престолонаследия. 

Преобразования в 

армии. Усиление 

бюрократизма. 

Полицейский 

произвол. 

Крестьянский 

вопрос. 

Ограничений 

привилегий 

дворянства.  

Научатся: 

определять термины 

Романтический 

император, 

генеалогическая 

схема 

Получат 

возможность 

научиться: Давать 

характеристику 

исторической 

персоны, 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. 

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 

Личностные УУД:  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

Характеризовать 

основные 

мероприятия 

внутренней 

политики Павла I. 

Составлять 

исторический 

портрет Павла I на 

основе инфор-

мации учебника и 

дополнительных 

источников. 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

§ 24, 

вопр

.  

  



и сотрудничество)  

58 Внешняя 

политика 

Павла I. 

1 Выбор 

внешнеполитическо

го курса. 

Покровительство 

Мальтийскому 

ордену. 

Итальянский и 

Швейцарский 

походы. Союз с 

Наполеоном. 

Индийский поход. 

Последний 

дворцовый 

переворот. Убийство 

Павла  I.  

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 

взаимообусловленно

сть 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 

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. 

§ 25, 

вопр

.  

  

59 Общественна

я мысль, 

публицистика

, литература. 

1 Эпоха Просвещения 

в Европе и ее 

влияние на 

общественную 

Научатся: 

определять термины 

Классицизм, 

барокко, 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

Личностные УУД:  

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

Составлять 

описание 

отдельных 

памятников 

Стр. 

72-

77, 

вопр

  



мысль в России. 

Особенности 

развития 

отечественной 

художественной 

культуры. 

Литература. 

Общественная 

мысль, 

политическая 

литература, 

публицистика. 

Мемуары. Пресса.  

сентиментализм, 

публицистика, 

мемуары 

Получат 

возможность 

научиться: 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

презентациями и т. 

д. Выражать личное 

отношение к 

духовному, 

нравственному 

опыту наших 

предков, проявлять 

уважение к культуре 

России. 

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  

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

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.  

 

 

.  

60 

61 

Образование 

в России в 

XVIII веке. 

 

Российская 

наука и 

техника в 

XVIII веке. 

2 Век Просвещения и 

его влияние на 

российскую школу. 

Московский 

университет. 

Деятельность М.В. 

Ломоносова. 

Академия 

художеств. 

Домашнее 

Научатся: 

определять термины 

Университет, 

академия, 

Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат 

возможность 

научиться: 

Оценивать значение 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

Личностные УУД:  

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

Характеризовать 

направления 

государственных 

правителей в XVIII 

веке в отношении 

образования; 

Анализировать 

деятельность 

М.В.Ломоносова в 

становлении 

Стр. 

77-

86, 

вопр

.  

  



образование. 

Подготовка 

учительских кадров. 

Создание Академии 

наук. Зарождение 

исторической науки 

и первые музеи. 

Развитие 

естественных наук и 

техники.  

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. 

Нартов. И. П. 

Кулибин. Выражать 

личное отношение к 

духовному, 

нравственному 

опыту наших 

предков, проявлять 

уважение к культуре 

России. Приводить 

примеры 

взаимодействия 

культур. 

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  

 

сопереживание им 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.  

 

62 

63 

64 

Русская 

архитектура в 

XVIII век. 

 

Живопись  

скульптура  

XVIII в. 

 

Музыкальное 

и театральное 

3 Русская школа 

архитектуры: В.В. 

Растрелли, В.И. 

Баженов, М.Ф. 

Казаков, И.Е. 

Старов. Зарубежные 

мастера на русской 

службе: Дж. 

Кваренги, В. Бренна, 

Ч. Камерон, А. 

Научатся: 

определять термины 

классицизм, барокко 

Получат 

возможность 

научиться: 

Оценивать значение 

исторических 

деятелей: В. В. 

Растрелли. В. И. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей  

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

Личностные УУД:  

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Систематизировать 

материал о 

достижениях 

культуры (в форме 

таблиц и т. п.). 

Владеть 

фактическим 

материалом 

параграфа; 

оперировать 

Стр. 

86-

101, 

вопр

. 

  



искусство. Ринальди. 

Особенности 

развития живописи в 

XVIII в.:А.П. 

Антропов, братья 

Аргуновы, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. 

Боровиковский, А.П. 

Лосенко. Русская 

скульптура: Ф.И. 

Шубин, Э. 

Фальконе. 

Коллекционировани

е живописи и 

скульптуры. Музыка 

и театр в 

европейской 

истории XVIII в. 

Иностранцы на 

русской сцене. 

Зарождение 

русского 

публичного театра. 

Уличный театр в 

России. Первые 

русские 

композиторы и их 

музыка: Д.С. 

Бортнянский. 

Крепостной и 

домашний театры. 

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 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

 

 

65 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

истории 8 

класса 

1  Научатся  

давать определения 

понятий, изученных 

в разделе. 

Получат 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

Обобщать и 

систематизироват

ь изученный 

материал. 

   



возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативны

е: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

учебной 

деятельности. 

66 

 

 

67 

Народы 

России в 

XVIII веке.  

 

Перемены в 

повседневной 

жизни 

российских 

сословий. 

2 Русский народ. 

Украинцы и 

белорусы. Народы 

Поволжья. Народы 

Казахстана. 

Калмыки. Народы 

Кавказа. Народы 

Сибири и Дальнего 

Востока. Жилище. 

Одежда. Питание. 

Досуг. Чтение. 

Путешествия.  

Научатся: 

определять термины 

Национальная 

политика, 

межнациональные 

отношения, 

Георгиевский 

трактат  

Получат 

возможность 

научиться: 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль.  

 Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

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. 

Стр. 

101-

112, 

вопр

.  

  



Понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных 

отношений для 

развития страны. 

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. 

68 Итоговое 

повторение по 

курсу истории 

8 класса 

1  Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

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 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Систематизировать 

материал по 

изученной теме.  

Выполнять 

контрольные 

тестовые задания 

по истории России  

эпохи дворцовых 

переворотов. 

   

 


