


  Пояснительная записка 

 
   Рабочая программа разработана на основе: 

1. Требований федерального  государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 2008 г. 

2.  Положения о рабочей программе МБОУ «Краснокутская СОШ» Боковского 

района. 
3. Учебного плана МБОУ «Краснокутская СОШ» Боковского района. 
4. Примерной программы и федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования.Примерная программа по  истории. 

Составители Э.Д Днепров, А.Г.Аркадьев. М. Дрофа, 2008 г. 
5.   Используемый УМК: А.Я. Юдовская, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкина. 
Новая история.XVIIIвек.. 8 класс, «Просвещение»,2020.  История России 

XVIII в. 8 класс. В.Н. Захаров, Е.В. Пчёлов, " Русское слово"2020 год. 

Данная рабочая программа является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе 
реализации в соответствии со сложившейся ситуацией. В соответствии с учебным 

планом МБОУ « Краснокутская СОШ»  на изучение истории  в 8 классе отводится 2 

часа в неделю, всего 68 часов. Программа детализирует и раскрывает содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
истории, которые определены стандартом. В рамках реализации предмета 
«История» в 8классе осуществляется профоринтационная работа в урочной 

деятельности. 

         Историческое образование на ступени основного общего образования играет 
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

обучающихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у обучающихся 
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

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

      Значительное внимание уделено науке и искусству.  

        Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

 

Цели обучения: 



1. Воспитание уважения к истории и традициям других стран, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни. 

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности. 

3. Овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с 
различными источниками исторической информации. 

4. Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

       Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 
система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса  
используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий,  

семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация учебного процесса  
учащихся направлена на: 
- создание оптимальных условий обучения; 
 -исключение психотравмирующих факторов; 
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 
- развитие положительной мотивации к освоению  программы по истории; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 
  Осуществление целей рабочей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

информационной (классно – урочная система), игровой (дидактические игры, работа 
в малых группах, работа в парах сменного состава), технология учебно-поисковой 

деятельности обучающихся, проблемное обучение, личностно – ориентированное 
обучение. 
       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами являются учебно-познавательные 
компетенции (умение самостоятельно учиться, способность к самоанализу и 

самооценке), информационные (умение ученика использовать информационные 
технологии для поиска, анализа необходимой информации), коммуникативные 

(способы взаимодействия с окружающими), а также ценостно - смысловая ( это 

мировоззрение ученика, его ориентиры, способность понимать окружающий мир и 

на основе этого действовать) и  общекультурная (научная картина мира, 
особенность национальной и общечеловеческой культуры, умение организовать 
свой досуг); 
       Результаты изучения курса истории приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию  личностно ориентированного подхода; 
освоение учащимися интеллектуальной  деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, высказывать собственное суждение об 

историческом наследии народов России. 



 

 

 

 

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Ожидается, что 

учащиеся по завершению обучения смогут демонстрировать следующие результаты 

в освоении истории: 

Личностные результаты:   

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

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

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• Ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 
• Планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя); 
• Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

• Работать в соответствии с предложенным планом; 

• Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

• Владение основами самоконтроля и самооценки; 

• Осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные  УУД: 

• Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

• Оценивать работу одноклассников; 
• В дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• Осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и 

его мнению. 

Познавательные   УУД: 

• Выделять главное, существенные признаки понятий; 

• Устанавливать причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
• Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

• Классифицировать информацию по заданным признакам; 



• Решать проблемные задачи; 

• Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

• Работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

• Создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 
Предметные результаты: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

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

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
• Прогнозируемый результат изучения 

     Результатом обучения истории в 8-м классе будет овладение учащимися знаний и 

умений  по Всемирной истории и Истории России, значимых для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 
окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Учащиеся должны овладеть умениями: 

•  определять и объяснять понятия;  уметь выделять главную мысль, идею в 
учебнике; 

•  рассматривать общественные явления в развитии;  анализировать исторические 
явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать полученную 

информацию;  уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной 

деятельности. 

Содержание  учебного предмета, курса 

Всеобщая история.«Новая история векXVIII ( 28 ч) 

ГЛАВА . ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (20 часов) 
 

Тема 1. Великие просветители Европы. – 3 часа 

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. 
 

Тема 2. Мир художественной культураы- 2 часа 

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 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 культуры. 

Тема 3. На пути к индустриальной эре. - 2 часа  

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. 
 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке – 2 часа 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 
Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 
Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 
американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 
метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий 

наставник «юного капитализма». 

 

Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки – 2 часа  

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 естественного 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. 

 

Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 2 

часа 

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. 
 

Тема 7. Французская революция. От монархии к республике – 2 часа  

Поход на Версаль. 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. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные 
мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

 

Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта – 3 часа 

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. 

 



Тема 9. Повседневная жизнь – 1 час 

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. 
 

ГЛАВА IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ (4 часа) 
 

Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени – 2 часа 

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. 
 

Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации –3 часа  

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 
 

содержание История России XVIII век (42ч.) 

 

Введение (1 ч) 

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России 

в эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные 
черты исторического развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие 
светской культуры, науки, активизация товарооборота, укрепление 
государственности и повышение эффективности управления в новых исторических 

условиях, формирование регулярной армии и военного флота, решение важнейших 

задач в сфере внешней политики и национальной безопасности. Источники по 

российской истории XVIII в. 
Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 

Р а з д е л I. Эпоха реформ Петра I (9 ч) 

Начало правления Петра I 

Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских 

военных походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I 
(1689). Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало 



строительства российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 
1697 г. и деятельность Петра во время пребывания в странах Западной Европы. 

Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое 
посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, 

Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, 
А.Д. Меншиков. 
Начало Северной войны 

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к 

Северной войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной 

реформы и процесса создания в России регулярной армии, военного флота. 
Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-
Петербурга. 
Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, 

регулярная армия. Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 
Победа в Северной войне 

Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции. 

Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под 

Полтавой и его историческое значение. Полководческое искусство Петра I. 
Причины неудачи Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы 

русского флота в 1714—1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. 
Провозглашение России империей. Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и 

результаты. Причины и историческое значение победы России в Северной войне. 
Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя. 
Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. 

Левенгаупт, М.М. Голицын. 

Преобразования Петра I 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, 
коллегии, органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. 
Усиление централизации и бюрократизации управления. Изменение роли Русской 

православной церкви в государстве и обществе в результате упразднения 
патриаршества и учреждения Синода. Налоговая реформа и сословная политика 
Петра I: ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о 

единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о единонаследии и Табели о рангах. 

Формирование системы абсолютизма. 
Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство 

заводов, мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на 
Урале. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Государственные меры поощрения торговли и торгово-

экономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный 

тариф 

1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. 
Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, 

патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, 



ревизия, фискал, ревизская душа, «ревизские сказки», подушная подать, Указ о 

единонаследии, Табель о рангах, мануфактура, завод, Берг-привилегия, работные 
люди, посессионные крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф. 

Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, 

Никита Демидов. 
Народные движения в начале XVIII в. 

Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ 

в социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в 
Астрахани как пример казацких мятежей на юге России. Восстание под 

руководством Кондратия Булавина: причины, социальный состав и требования 
восставших, ход восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. 
Общее и особенное в народных движениях второй половины XVII — первой 

четверти XVIII в. 
Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы. 

Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, 

В.В. Долгорукий, П.И. Хованский. 

Преобразования в области культуры и быта 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Создание системы 

школ и специальных учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. 

Введение нового летосчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Театр, публичные библиотеки и музеи как культурные 
явления Нового времени. Новые черты в искусстве первой четверти XVIII в. 
Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура Петровской 

эпохи. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. 
Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 
развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, 
Морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, 
газета, библиотека, музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, 
ассамблея, политес. 
Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, 

А.М. Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 

Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича 
Алексея. Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о 

наследии престола и его последствия. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 
Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. Основные 
персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А.Толстой. 

Р а з д е л II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7ч) 

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 



Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. 
Фаворитизм. Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, 

фаворитизм. 

Основные персоналии: Екатерина I. Пётр II 

Екатерина I и Пётр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния 
А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого 

императора. Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение 
политической карьеры А.Д. Меншикова. Вексельный устав 1729 г. 
Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», 

Вексельный устав. 
Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. 

Долгорукий, И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. 

Толстой. 

Правление Анны Иоанновны 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета 
министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в 
управлении и политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной 

канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. Укрепление границ империи 

на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 
Российской империи. Участие России в войне за польское наследство. Русско-

турецкая война 1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление 
«Брауншвейгской фамилии». 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, 
бироновщина.Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, 

А.И. Остерман, Б.К. Миних, А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван 

(Иоанн) Антонович, Анна Леопольдовна. 
Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя 

война 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—

1743 гг. Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие 
России в Семилетней войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в 
конце войны в связи с вступлением на престол Петра III. 
Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный 

конфликт. 
Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В.Фермор, 

П.С. Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 
Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 

Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и 

привилегии дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и 

финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних 

таможен, усиление роли косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого 

банков. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 
Правление Петра III. Личность императора. «Манифест о вольности дворянства». 

Причины, ход и итоги переворота 28 июня 1762 г. 



Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, 
косвенные налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, 
Пётр III, Екатерина Алексеевна. 
Р а з д е л III. Расцвет Российской империи (12 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый 

абсолютизм. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация 
церковного землевладения. Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины 

роспуска. Идеи просвещённого абсолютизма в «Наказе» императрицы. 

Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 
«Наказ», секуляризация. 
Основные персоналии: Екатерина II. 
Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели 

сословной политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 
местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Политика правительства по отношению к купечеству и городам. Расширение 
привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское 
правление, Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, 

капитан-исправник, прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная 
грамота городам, гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, 
городской голова, городская дума. 
Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. 

Повинности крестьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим 

крепостным. Отношения помещиков и крепостных во второй половине XVIII в. 
Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные повинности, 

барщина, оброк, помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 
Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 

Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Развитие промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и 

помещиков в развитии промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных 

тканей. Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Начало известных предпринимательских 

династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика 
Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнёры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней торговле 
(Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное обращение. 
Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 



Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, 

ярмарка, ассигнация. Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) 

Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для 
возрождения самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. 
Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Социальный состав 
участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход 

восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и 

гибель его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины 

II и развитие общественной мысли. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. 

Михельсон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 
направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—

1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; 
выдающиеся полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. 

Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобретения 
России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. 
Политика России на Кавказе. 
Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский 

мир. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. 

Долгоруков, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи 

Посполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы Речи Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и 

Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. Укрепление 
международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. 

Россия и Война за независимость североамериканских колоний. Декларация о 

вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война 1788—1790 гг.: причины, 

ход, итоги. Россия и революционная Франция. 
Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 

Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, 
Н.И. Панин, А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. 

Радищев. 
Народы Российской империи в XVIII в. 

Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики российского 

правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав 
господствующего сословия Российской империи. Религиозная политика. 



Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. Расселение колонистов в 
Новороссии, Поволжье и других регионах. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Немецкие переселенцы. Положение русских в 
Российской империи. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, 
старообрядчество, католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное 
собрание, иудаизм, язычество, колонисты. 

Освоение Новороссии 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на 
новоприсоединённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. 
Развитие торговли и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в 
Новороссии. Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на 
юг в 1787 г. 
Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское 
казачество. Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин. 

Правление Павла I 

Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла I: 
военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. 

Внешняя политика Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с 
Францией в составе антифранцузской коалиции в 1798— 1799 гг. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Победы русского флота под командованием 

Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки недовольства политикой Павла I в верхах российского 

общества и дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 
Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной 

барщине.Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. 

Багратион. 

Р а з д е л IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра 

Великого (9 ч) 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института 
благородных девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: 

влияние идей Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой 

породы» людей. Высшее образование. Основание Московского университета. 
Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее воспитание и начальное образование. 
Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве. 
Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, 
Пажеский корпус, Московский университет, гимназия, Благородный пансион, 

гувернёр, гувернантка, народные училища. Основные персоналии: И.И. Бецкой, 

И.И. Шувалов. 
Российская наука в XVIII в. 

Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические 
открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья 
Северной Америки. Российско-американская компания. Развитие медицины и 



здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 

Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Основание 
Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области отечественной 

истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская 
коллегия, Российско-американская компания. 
Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, 
Х.П. Лаптев, Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. 

Чириков, И.И. Лепёхин, П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, 

И.И. Ползунов, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 
Михаил Васильевич Ломоносов 

Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии 

наук. Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в 
гуманитарные науки. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов. 
Общественная мысль второй половины XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. 

Русская журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение 
крестьянского вопроса в обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из 
Петербурга в Москву». 

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 

Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. 

Щербатов, А.Я. Поленов. 
Русская литература, театральное и музыкальное искусство 

Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. 
Драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй 

половине XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение нового литературного стиля. 
Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство. Музыка. 
Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная 
комедия, Придворная певческая капелла. 
Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин, М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. 

Волков, И.А. Дмитревский, Н.А. Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. 

Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. 

Живопись 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в 
России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие 
русского искусства художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
Русская архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной застройки» 

и её воплощение в российских городах. Переход к классицизму. Классические 
архитектурные ансамбли Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 
Русская скульптура. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера 
и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 



веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. Основные понятия и 
термины:барокко, рококо, классицизм. 

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков, Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, 

М.И. Козловский, Ф.И. Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. 

Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий 

Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. 
Изменения в быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба 
XVIII в. 
Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, 
кюлоты, жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, 
дворянская усадьба, французский (регулярный) парк, английский (пейзажный) парк. 

Региональный компонент. 
Обобщающее повторение итоговый контроль. 

 
Всеобщая история 28 часов 

№ Раздел предмета ( курса) Количест
во часов 
на раздел 

Формы контроля 

1 Эпоха Просвещения. Время 
преобразований. 

20 тест 

2 Традиционные общества Востока. 
Начало европейской колонизации. 

8 Контрольная работа  

 

 История России 40 часа. 
1. Введение. Россия и Европа в к. 17 

в. 
1  

2.  Эпоха реформ Петра 1 9 Контрольная работа  
3. Россия в  эпоху дворцовых 

переворотов 
7  

4. Расцвет Российской империи 12  

 

5. Российская культура, наука, 
общественная мысль после Петра 
Великого 

9 Контрольная  работа  

6 Повторение. Личность в истории 2  

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

 

 Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Наименование разделов  и  тем Колич
ество  

часов 

Дата 
прове
дения 
план 

Дата 
проведе
ния 
факт 

 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 

20   

1 История европейского Просвещения. 1 04.09  

2 Франция – центр европейского Просвещения. 1 07.09  

3 Новые экономические теории. Адам Смит. 1 11.09  

4 Мир художественной культуры Просвещения 1 14.09  

5 Музыка эпохи Просвещения. 1 18.09  

6 На пути к индустриальной эре. 1 21.09  

7 Промышленный переворот. 1 25.09  

8 Английские колонии в Северной Америке 1 28.09  

9 Идеология американского общества 1 02.10  

10 Война за независимость.  1 05.10  

11 Создание США. 1 09.10  

12 Франция в  XVIII в. 1 12.10  

13 Причины и начало Французской революции. 1 16.10  

14 Французская  революция. От монархии к 

республике. 
1 19.10  

15 Провозглашение республики. 1 23.10  

16 Французская  революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 
1 26.10  

17 Конституция 1795 г. и Директория. 1 09.11  

18 Значение Французской революции.  1 13.11  

19. Повседневная жизнь европейцев в  XVIII в. 1 16.11  

20. Повторительно-обобщающий урок по теме: 
Эпоха Просвещения. 

1 20.11  

 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

5   

21 Государства Востока : традиционное общество 

в эпоху раннего Нового времени. 

1 23.11  

22 Религия Востока. 1 27.11  

23 Государства Востока. Начало европейской 

колонизации. 

1 30.11  

24 Китай. 1 04.12  

25 Япония. 1 07.12  



 

Календарно-тематическое планирование 

История России  

№ п/п Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Дата 

по плану Факт 

1 Введение.Россия и Европа в к. 17 в. 1 21.12   

 Тема 1. Эпоха реформ Петра 1. 

2 Начало правления Петра 1 1 25.12   

3 Начало Северной войны. 1 28.12   

4 Победа в Северной войне 1 11.01   

5 Преобразования Петра 1 1 15.01   

  

6 Народные движения в начале 18 века 1 18.01   

7 Преобразования в области культуры и 

быта. 
1 22.01   

8 Династия Романовых в первой 

четверти 18 в. 
1 25.01   

9 Контрольная работа по теме «Россия 
в эпоху преобразований Петра 1» 

1 29.01   

Тема 2. Россия в  эпоху дворцовых переворотов 

10 Анализ контрольной работы. Россия 
после Петра 1.Начало эпохи 

дворцовых переворотов. 

1 01.02   

11 Екатерина 1 и Пётр II 1 05.02   

12 Правление Анны Иоанновны. 

Внутренняя политика. 
1 08.02  

13 Правление Анны Иоанновны. 

Внешняя политика. 
1 12.02   

14 Внешняя политика России в 
правление Елизаветы Петровны. 

Семилетняя война. 

1 15.02  

15 Внутренняя политика правительства 
Елизаветы Петровны. ПётрIII  

1 19.02  

16 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в эпоху дворцовых 

переворотов» 

1 22.02  

 

26 Контрольная работа по теме: Страны Запада и 

Востока в XVIII в 
1 11.12  

27 Анализ контрольной работы.  1 14.12  

28 Повторение. 1 18.12  



 

 

Тема 3. Расцвет Российской империи 

 

17 Внутренняя политика Екатерины II и 

просвещённый абсолютизм 

1 26.02.   

18 Губернская реформа и сословная 
политика Екатерины II 

1 29.02   

19 Крепостное право в России во второй 

половине 18 в. 
1 04.03   

20 Экономическая жизнь России второй 

половины XVIII века 
1 07.03  

21 Экономическая жизнь России второй 

половины XVIII века. Торговля и 

транспорт 

1 11.03  

22 Восстание под предводительством Е. 

И. Пугачева 
1 14.03   

23 Русско-турецкие войны второй 

половины  XVIII века. 
1 18.03   

24 Разделы Речи Посполитой и внешняя 
политика России в конце XVIII века. 

1 21.03   

25 Народы Российской империи в XVIII 

в. 
1 01.04  

26 Начало освоения Новороссии и 

Крыма 
1 04.04   

27 Правление Павла 1 1 08.04  

28 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Российская империя при 

Екатерине II» 

       1 11.04  

Тема 4. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра 

Великого 

29 Школа, образование и воспитание в 
XVIII в 

1 15.04   

30 Российская наука и техника в XVIII в. 1 18.04   

31 Михаил Васильевич Ломоносов 1 22.04  

32 Общественная мысль второй 

половины XVIII в 
1 25.04  

33 Русская литература, театральное и 

музыкальное искусство XVIII в. 
1 27.04  



34 Русская художественная культура 
XVIII в. 

1 02.05  

35 Культура и быт российских сословий. 1 06.05  

36 Контрольная работа по курсу 

«История России в XVIII веке» 

1 13.05  

37 Анализ контрольной работы. 

Личность в истории России. 

1 16.05  

38 Культурное пространство. 1 20.05  

39 Региональный компонент 1 23.05  

40 Повторение гл.1.,гл.2 1 25.05  

 Общее количество часов по 

программе 
68   
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