
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «История России» для 8 класса составлена на основе: 

- Закона РФ «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  основного 

общего образования;  

- Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом. - 

Рабочей программы и тематического планирования курса «История России», предметной линии 

учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилов и другие под редакцией А.В. 

Торкуновой в основной школе (6-9 класс). Базовый уровень. (Москва «Просвещение» 2016 г., 

А.Я. Юдовской, Л.М.Ванюшкиной « Новая история» .М., « Просвещение», 2017 г и на основе 

Федерального  компонента государственного стандарта общего образования. Курс рассчитан на 70 

часов в год, в неделю – 2 ч. в каждом классе, при этом в 8 классе предусмотрено, что на курс « 

история России» отводится не менее 70 %, а на курсу « всеобщая история» - 30 

 

                                  Ц е л и.  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональнми традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль 

с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся 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.   

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего 

образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и 

специфики каждой из этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания 

учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом.  



 

     Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой концепции 

непрерывного исторического образования, которая станет важным звеном в развитии системы 

образования в России, формировании гражданской идентичности подрастающего поколения. 

     В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического 

образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить согласованную 

и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не  

исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также 

методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и 

воспитания учащихся. 

     Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась 

единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 

компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 

многонациональном обществе. 

     Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

• в соответствии с национальным приоритетом; 

• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным 

воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

• согласно Конституции Российской Федерации; 

• согласно Федеральному закону «Об образовании» в части общих требований к содержанию 

образования (ст. 14) и задач основных образовательных программ (ст. 9, п. 6). 

     Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

     Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определение базовых 

принципов её разработки. К их числу следует отнести: 

• исторический подход — как основу формирования межпредметных связей, прежде всего, с 

учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского государства и 

общества; 

• диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических персоналий, 

направлений развития государства и общества; 

• общественный,  межнациональный  и  межкультурный консенсус по всем вопросам отбора 

содержания исторического образования, интерпретации истории России; 

• неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность основных исторических 

периодов, ценность каждого из них для осмысления современного этапа развития страны; 

• реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической борьбы»; 

• толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей 

истории; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма. 

 

     Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт геополитических и 

геостратегических реалий, тех внешних и внутренних вызовов, с которыми сталкивается Россия на 

современном этапе своего развития. В этих условиях обращение к истокам и особенностям 

исторического пути страны является исключительно важным для формирования гражданской 

идентичности молодых поколений россиян, их ответственности за судьбы страны на основе базовых 

национальных ценностей: 

• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 



• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость: 

• наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

 

     Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является 

формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития Российского 

государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех 

её этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование современного образа России. 

 

В соответствии с новой системой ФГОС по курсу « история» произошел отказ от системы 

концентров на линейную систему. По рекомендациям РМО учителей истории  Щёкинского района в 

8 классе синхронизация курсов всеобщей истории и истории России выглядит следующим образом: 
8 класс Всеобщая история История России  

 История Нового времени 18 в. Россия в к.17-18 в.: от царства к империи 

 Эпоха Просвещения, эпоха 

промышленного переворота, 

Великая французская революция 

Россия в эпоху преобразований Петра1 

После Петра1: эпоха « дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-1790-е г.Правление Екатерины 2 и Павла 

1. 

Культурное пространство Российской империи в 18 в. 

Народы России в 18 в., 

 

На курс « История России» отводится 70% часов , а на курс « всеобщая история» - 30%, то в 

авторскую программу внесены некоторые изменения : 

программу внесены некоторые изменения : 
№                                   Тема Автор.прог. Рабоч.прог. 

 8 класс « Всеобщая история» 11 24 

1. Эпоха Просвещения 8 17 

2 Традиционные общества Востока. 5 5 

3 Заключение 1 2 

 История России 40 46 

1 Россия в эпоху преобразований Петра 1 14 15 

2 Россия  при наследниках Петра 1: Эпоха  дворцовых переворотов 6 7 

3 Российская империя при Екатерине 2 9 10 

4 Россия при Павле 1 2 4 

5 Культурное пространство Российской империи в 18 в. 9 9 

6 Итоговое обобщение 0 1 

 

 

Место учебного предмета 

 

    Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  



                      В программе реализуется: 

 – компетентностный подход к определению целей и  содержанию образования, при котором 

формируются компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на 

усвоения способов приобретения знаний из различных источников информации: 

- системный подход к анализу прошлого, позволяющий историю рассматривать как совокупность 

взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и развитии 

- многофакторный подход к изучению причинно-следственных связей, в рамках которого наряду с 

экономическими и политическими факторами рассматриваются демографический, 

этнонациональный, религиозный, личностно-деятельный 

- деятельностный подход к отбору исторического содержания, при котором учебно-методический 

комплекс, созданный на основе данной программы, должен помочь учителю сформулировать задачи 

и обеспечить учащихся необходимой информацией. 

Для реализации программы предпочтение отдается методам и приемам, побуждающим мыслить, 

рассуждать.. Учебные занятия конструируются по нарастающей, последовательно погружая 

учеников в суть учебной проблемы, актуализировать ранее полученные знания, вводить новые 

источники информации, подводить к самостоятельным выводам.  Применяются разного типа 

вопросы, самостоятельная работа с учебником, вопросы логического плана, тесты., диктанты по 

карте и датам.  Проводится фронтальная, групповая, индивидуальная организация работы 

школьников. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.  

 

Россия в эпоху преобразований Петра 1( 14) 

     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. 

Россия при наследниках Петра 1: эпоха дворцовых переворотов.( 6) 

     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. 

       Российская империя при Екатерине II.(9) 

     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. 

        Россия при Павле I(2) 

     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. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.(9) 

     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. 

 

 Резерв – 5  

                                       Всеобщая история 
               Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. Главные идеи эпохи Просвещения. Право на жизнь, свободу и 

собственность. Джон Локк: естественные права человека, принцип Разделения властей. Шарль 

Монтескье, Вольтер – поэт, историк, философ, который возвеличил человеческий разум. Жан-Жак 

Руссо против общественного неравенства. Новые экономические теории. Адам Смит. 

  Мир художественной культуры Просвещения. Светская литература. Даниэль Дефо как создатель 

образа человека нового времени. Джонатан Свифт : породи на пороки буржуазного общества. 

Гуманистические ценности Нового времени: Пьер Огюстен Карон де Бомарше, Фридрих Шиллер, 

Иоганн  Вольфганг Гете. Живописцы знати: Франсуа Буше, Антуан Ватто. « Певцы третьего 

сословия»: Уильям Хогарт, Жан Батист  Симеон Шарден. Жак Луи Давид. Развитие музыкального 

искусства: Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ванн Бетховен. 

Архитектурные стили эпохи великих царствований: барокко, классицизм. 

   На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Причины и условия 

промышленного переворота .Важнейшие технические изобретения в ткачестве. Джеймс Уатт – 

создатель универсальной паровой машины. Положение рабочих в Англии. Изобретение Эдмунда 

Картрайта, Корба, Модсли. Англия – первая промышленная страна мира. 

  Английские колонии в Северной Америке. Первые североамериканские колонии и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Начало формирования 

североамериканской нации. Идеология североамериканского общества. Конфликт с метрополией.      

« Бостонское чаепитие». Бенджамин Франклин.  

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки, Начало войны за свободу и 

справедливость. Первый континентальный конгресс. Отцы -  основатели США: Томас Джефферсон, 

Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин. Декларация независимости США. Военные действия в 

1776-1777 гг. Успешная дипломатия. Окончание войны. Итоги и значение Войны за независимость. 

Конституция США 1787г. Билль о правах. 

   Франция в 18 в. Причины и начало Французской революции.  Подъём промышленности. Торговля. 

Сословия во Франции. Положение третьего сословия. Кризис системы абсолютизма. Людовик 

16.Программа реформ Жака Тюрго. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Оноре 

Габриель де Мирабо. Падение Бастилии – начало революции. Отречение от прошлого. Жильбер де 

Лафайет.  



  Французская революция. От монархии к республике. Декларация прав человека и гражданина. 

Поход на Версаль. Вареннский кризис. Конституция Франции 1791 г. Законодательное Собрание. 

Политический клуб якобинцев. Максимильен Робеспьер. Жан Поль Марат. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Организация обороны. Победа при Вальми. Жорж Дантон 

.Провозглашение республики. Казнь Людовика 16. Республика в опасности. Установление 

якобинской диктатуры. Террор.  

  Французская революция от якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Раскол 

среди якобинцев. Трагедия Робеспьера – « якобинец без народа». Переворот 9 термидора. Падение 

якобинской диктатуры. Конституция 1795г. и Директория. Войны Директории. Генерал Бонапарт. 

Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. Установление консульства. Значение Великой 

французской революции. 

           Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общества в эпоху Раннего Нового времени. Землевладение в 

государствах Востока. Деревенская община. Государственное регулирование хозяйственной жизни. 

Сословный строй. Города под контролем государства. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, 

синтоизм. 

   Государства Востока. Начало европейской колонизации. Империя Великих Моголов в Индии. 

Правление императора Акбара. Кризис и распад империи Моголов. Борьба европейских государств 

за Индию. Основание Ост-Индской кампании. Маньчжурское завоевание Китая. « Закрытие»Китая. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. « Закрытие» Японии.  

                      Заключение . 

Значение раннего Нового времени. Изменения в духовной и материальной жизни человека. 

Повторение, обобщение и систематизация знаний по курсу. 

 

 
Контрольные работы Практические работы Тестирование 
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Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Данная рабочая программа ориентирована на УМК «История России» Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Курукин И. В., Токарева А. Я. 

Состав УМК: 

 Учебник. История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева 

А.Я., - М: Просвещение, 2010 – включенный в Федеральный перечень учебников. 

 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 8 класс. Данилов А. А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

 Комплект карт. История России. 8 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Сост. Данилов А.А. (часть 1, часть 2) 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 Атлас по истории России. 8 класс, М., АСТ, Астрель, 2013 г. 

 

Методическая литература:  

1. История в таблицах и схемах. /авт. сост. А.С. Тимофеев-2-е изд., СПб,: ООО «Виктория плюс», 

2012   

2. Козиев С.Ш., Бурдина Е.Н. История России в таблицах и схемах. - М.: ООО «Лист Нью», 2006  

3. Сурмина И.О. , Шильнова Н.И. Открытые уроки истории: 6 -9 классы.- М.: ВАКО, 2011  

http://www.prosv.com/ebooks/15-0849-01/part1.pdf
http://www.prosv.com/ebooks/15-0849-01/part2.pdf


4. Харьковская Н.И. Предметная неделя истории в школе. Конкурсы, викторины, олимпиады/ Н.И. 

Харьковская - Ростов н/Д: Феникс, 2010  

5. Большая энциклопедия.- М.: Эксмо, 2005.   

6. На протяжении всего курса истории России используются выдержки из исторических 

документов в учебнике к параграфу. 

7. Иллюстрированная энциклопедия «Руссика» в 10 томах. – М.: Эксмо, 2009 

8. Антонов А.Ф. Книга для чтения по истории России С древнейших времен до конца XVIII в.- М., 

Просвещение, 2009 

9. Л. Сукина «Первы Романовы. Жажда власти и любви», СПб: «Питер», 2007 

 

Учебные пособия по истории России: 

1. Развитие Российской Абсолютной монархии в 1725-1855 г.г. 

2. Результаты и последствия реформ Петра I 

3. Смутное время. 

4. История России: конец 16-18 век: электронное приложение к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной: 7 класс. – М, 2013 (CD) 

5. Портреты династии Романовых 

 

Мультимедийные учебные пособия. 

1. Видеофильм «Путешествие в две столицы. Москва. Санкт-Петербург» 

2. История России. Часть 2. 

3. История России. Часть 3. 

4. Энциклопедия Истории России. Правители. 862 – 1917 г.г. 

5. Государственная Символика России. История и современность 

 

Интернет – ресурсы:  

1.  Библиотекарь. Ру: электронная нехудожественной литературы - http://bibliotekar.ru 

2. История России от князей до Президента -  http://history.tom.ru 

3. Лекции по истории для любознательных - http://www.lectures.edu.ru  

4. История государства - http://statehistory.ru 

 

 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

 

8 КЛАСС 

 

Важнейшими  личностными результатами  изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

возможностями; 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих поколений; 

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

роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 



• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

• 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 второстепенную, критически оценивать 

её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 

педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• 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); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• 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; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

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

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой 

миропонимания и познания современного 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. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

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

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



• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

• изученные виды исторических источников; 

 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• 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. 

 


