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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящее Положение о разработке и утверждении рабочих программ по учебным 

предметам, разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом № 273 - ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897);  

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г.; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015); 

– Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования; 

– Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования; 

– Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования; 

– требованиям СанПиНа от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015, вместе с 

"СанПиН 2.4.2.2821-10, Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993);   

– Методическими рекомендациями, направленными письмом Рособрнадзора 

от 04.08.2017 № 05- 375; 

– Правоустанавливающими документами и локальными нормативными 

актами МБОУ «СОШ №13» г. Глазова: Уставом МБОУ «СОШ № 13», Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №13», Положением о внутренней системе 

оценки качества образования МБОУ «СОШ №13», ООП НОО МБОУ «СОШ №13», ООП 

ООО МБОУ «СОШ №13», ООП СОО МБОУ «СОШ №13». 

Содержание учебного предмета «История» для 8 классов изложено в виде двух 

курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

  



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так 

и в широком социальном контексте. Необходимость изучения истории в школе 

обусловливается ее познавательными и мировоззренческими свойствами. Главная задача 

школьного исторического образования — формирование у учащихся исторического 

мышления как основы формирования гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. 

Цели изучения истории в школе: 

1. формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

2. овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах; способствование выработке в доступной для 

учащихся форме на основе обобщения фактического материала проблемного, 

диалектического понимания истории; усвоение интегративной системы знания об 

истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

3. воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства 

всех народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во 

взаимопонимании и уважении между народами, неприятии шовинизма и 

национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны; развитие у 

учащихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем 

современности; 

4. развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимо обусловленности, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

5. формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и 

осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 

6. выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

7. развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

 

СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТА 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную 

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

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 



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. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в 4 содержание образования 

элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 

России будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более детального 

изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 

категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа. 

СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования\ Стандарты второго 

поколения\М.: «Просвещение», 2011). Программа составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru. 

Рабочая программа соответствует учебному плану образовательного учреждения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «История» на ступени основного общего 

образования предусматривает изучение в 5—9 классах истории России и 

Всеобщей   истории с древности до начала первой мировой войны. Во взаимосвязи с 

общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная и локальная 

история.  

 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 

http://www.fgosreestr.ru/


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. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно – 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо-политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало 

осознавать своё многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту 

и принципам развития системы российского образования. Программа основной   

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным 

проблемам  развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных 

регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные 

этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь 

истории зарубежных стран с историей России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 

страны, продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по 

истории, наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также 

являются:  

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; - компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных 

качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 



предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход,  рассматривающий  обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой 

ситуацией  

понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает 

мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. 

Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип 

развивающего обучения. 

 Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

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

временных рамок; 

-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

Соблюдение  и  сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях 

учебного года), в 5-8 классах - по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. Курсы 

«История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе 

основного общего образования «История» раздельно. 

5 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из 



расчета 2 у/ч в неделю. 

6 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из 

расчета 2 у/ч в неделю, из них Всеобщая история – 28 ч, история России – 40 ч. 

7 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из 

расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история 28 ч, история России 40 ч. 

8 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из 

расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история – 28 ч, история Отечества 40 ч. 

9 класс – 102 часа для обязательного изучения учебного предмета истории из 

расчета 3 у/ч в неделю. Всеобщая история 28 часа, история России – 74 часа. 

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Национально-региональный компонент 

В ходе изучения предмета «История» в 7-8 классе национально-региональный 

компонент реализуется в объеме 7 часов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ» 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной.  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества:  

•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 изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах:  

•способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

•владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

•способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

•готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:  

•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.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

•указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

•характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

•группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

•читать историческую карту с опорой на легенду;  

•проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

•рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

•характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи;  

•на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 

и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

•различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

• соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений;  

•раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

•сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

•приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

•определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

•применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

•способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ»  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

по разделу: История Нового времени 

(Конец XV—XVIII вв.). История 

России(8 класс) 

• локализовать во времени (на основе 

хронологии) основные этапы и ключевые 

события отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• применять знание фактов для 

характеристики эпохи Нового времени в 

отечественной и всеобщей истории, её 

ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, основных 

процессах социально-экономического 

развития, местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений 

- походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из 

различных источников по отечественной и 

Всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и 

образа жизни основных социальных групп 

населения в России и других странах в 

Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты:  а) экономического 

и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) ценностей, 

эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; г) представлений 

о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия 
ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других 

стран в период Нового времени, сравнивать 

по разделу: История Нового времени 

(Конец XV—XVIII вв.). История России 

(8 класс) 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономичесое 

и политическое развитие России и других 

стран в Новое время; 

• используя элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

достоверности и принадлежности 

источника, позиций автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других 

стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и 

своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т.д.; 

 



исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ИСТОРИИ 

 

  

Блок Разделы Часы 

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

1. Древняя и Средневековая Русь 40 

II.  История России XVI-XVII вв. 40 

III.История России XVIII в. 40 

IV. История России XIX в. 74 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 1. Древний мир 68 

II. Средние века 28 

III. Всеобщая история XVI-XVII вв. 28 

IV.Всеобщая история XVIII в. 28 

V. Всеобщая история XIX в 28 

Итого 374 



Содержание учебного предмета 

История Нового времени 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «Новая история 18 век ( 24 ч) 

 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (20 часов) 

 

Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 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 суве-

ренитете: 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. Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 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. Промышленный переворот в Англии - 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 – 1 час 

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». 

 

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 тради-

ционного 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. Великая 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 – 4 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 – 2 часа  

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 IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ (4 часа) 

 



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

– 1 час  

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, син-

тоизм. 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 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти 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. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

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. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

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 в период правления Екатерины II 
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. 

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. 

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. 

 

 

 

В МБОУ СОШ №13 г. Глазова используется традиционная пятибалльная  система 

оценивания знаний обучающихся. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе.   

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, 

умение использовать различные источники знаний, текст учебника,  рассказ учителя, 

наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, различного рода 

источники и документы,  другую информацию, почерпнутую на уроках по другим 

предметам, умение правильно анализировать явления окружающей жизни и т.д. 

Система оценивания включает следующие виды оценочной деятельности: 

 стартовая (входная) диагностика образовательных результатов; 

 промежуточное (формирующее) оценивание; 

 оценка образовательных достижений на рубежных этапах обучения; 

 определение индивидуального прогресса и диагностика проблем в образовании;  

 итоговая аттестация; 

 комплексная оценка качества образования.  

Формы оценки: внешняя независимая и внутренняя оценка качества образования, 

персонифицированная (индивидуальные достижения обучающихся) и 

неперсонифицированная (опросы, мониторинги). 

Функции оценки: контролирующая, формирующая, диагностирующая, 

корректирующая, рефлексивная оценка (самооценка результатов деятельности). 

Основные объекты оценки:  

 Результаты обучения по предметам 

 Метапредметные результаты (сформированность УУД, проектной, 

исследовательской и информационно-коммуникативной компетентности) 

 Личностные результаты 

 Оценка процессов и продуктов деятельности 

Оценка качества образования 

Учащиеся 5 класса на  конец учебного года могут преодолеть порог качества 

знаний на уровне 45-65 %, успешность - могут преодолеть порог 65%. В 5Б классе 



наибольший интерес к предмету проявляют 12 учащихся. Соответственно, количество 

неуспевающих может составить в 5Б классе до 4 человек. Ученики 5А класса наиболее 

мотивированы. С учетом психо-физических особенностей к концу учебного года 

учащиеся 5 класса должны программу усвоить в полном объеме. 

Нормы оценки знаний учащихся за выполнение тестов, творческих работ, 

мультимедийных презентаций, устных и письменных ответов представлены в 

Приложении 1. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8  классов 

Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ №13» осуществляется в соответствии 

с Положением о  формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации учащихся.  

Коррекционная работа 

Коррекционная работа, в соответствии со Стандартом, направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Коррекционная работа основного общего образования должна обеспечивать: 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

-  дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Коррекционная работа на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 



познавательной и речевой сфер; 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 



Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

  



 

План учебного курса по четвертям 

Класс Кол-во 

часов в  

неделю 

Количество часов 

I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Год         

8  

 

2 

 

16 

 

16 

 

20 

 

16 

 

68 

 
 

 

Виды самостоятельных работ, контрольных работ и форма итоговой 

аттестации. 

 

Уровень знаний и умений обучающихся проверяется при помощи контрольных и 

самостоятельных работ, тестирования, зачетов в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников. Стартовый контроль не проводится, поскольку в Примерной 

программе не предусмотрены часы для повторения ранее изученного материала. 

Промежуточный контроль запланирован после изучения каждого раздела. Последняя 

работа носит характер итогового контроля. 

 

Практическая часть 

(виды работ) 

Класс 8 

 

 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 

четверть 

Тест 2 2 3 2 

Проект 2 2 2 1 

 
  



Тематическое планирование курса «История России. Всеобщая история» (68 час.) 

Номер 

урока 

Количест

во часов 

Модуль, учебная тема Формы контроля 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. (28 ЧАС.) 

Глава 1.Эпоха Просвещения. Время Преобразований (20 часов) 

1.  1 Капитализм XVIII 

века. Развитие 

рыночных 

отношений. 

Вопросы учебника 

2.  1 Капитализм XVIII 

века. Развитие 

рыночных 

отношений. 

Кластер 

3.  1 Эпоха Просвещения Презентации 

4.  1 Эпоха Просвещения Презентации 

5.  1 Государства Европы 

в XVIII веке 

Кластер 

6.  1 Международные 

отношения в XVIII 

веке. Семилетняя 

война 

Таблица 

7.  1 Искусство XVIII 

века 

Проект 

8.  1 Искусство XVIII 

века 

Проект 

9.  1 Быт горожан в XVIII 

веке 

Игра «Викторина» 

10.  1 Война за 

независимость в 

Северной Америке. 

Образование США. 

Схема 

11.  1 Война за 

независимость в 

Северной Америке. 

Образование США. 

Тест 

12.  1 Начало Великой 

французской 

революции 

Вопросы учебника 

13.  1 Деятельность 

Учредительного 

собрания. Свержение 

монархии. 

Схема 

14.  1 Политическая 

борьба во 

Французской 

республике 

Вопросы учебника 



15.  1 Политическая 

борьба во 

Французской 

республике 

Вопросы учебника 

16.  1 Франция при 

Наполеоне 

Бонапарте 

Кластер 

17.  1 Франция при 

Наполеоне 

Бонапарте 

Кластер 

18.  1 Европа в годы 

Французской 

революции 

Вопросы учебника 

19.  1 Европа в период 

Наполеоновских 

войн 

Схема 

20.  1 Европа в XVIII веке Тест 

Глава 2. Традиционные общества Востока. Начало Европейской 

колонизации (8 час.) 

21.  1 Османская империя. 

Персия 

Проект 

22.  1 Индия Презентации 

23.  1 Китай Презентации 

24.  1 Япония Презентации 

25.  1 Традиционные 

общества Америки, 

Африки, Океании 

Кластер 

26.  1 Колониальная 

политика 

европейских держав 

в XVIII веке 

Вопросы учебника 

27.  1 Традиционные 

общества Азии, 

Америки, Африки, 

Океании 

Таблица 

28.  1 Мир в XVIII веке Тест 

История России (40 час.) 

Глава 3. Введение (1ч) 

29. 1 У истоков 

российской 

модернизации 

Сочинение 

Глава 4. Россия в эпоху преобразований Петра I (13ч) 

30. 1 Россия и Европа в 

конце XVII в. 

Вопросы учебника 

31. 1 Предпосылки 

петровских реформ 

Схема 

32. 1 Начало правления Кластер 



Петра I 

33. 1 Великая Северная 

война 1700-1721 гг. 

Таблица 

34. 1 Реформы 

управления Петра I 

Вопросы учебника 

35. 1 Экономическая 

политика Петра I 

Кластер 

36. 1 Российское общество 

в Петровскую эпоху 

Вопросы учебника 

37. 1 Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. 

Проект 

38. 1 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

Проект 

39. 1 Перемены в 

культуре России в 

годы Петровских 

реформ. 

Презентации 

40. 1 Повседневная жизнь 

и быт при Петре I 

Презентации 

41. 1 Значение петровских 

преобразований в 

истории страны 

Игра 

42. 1 Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

Тест 

Глава 5. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов (6ч) 

43 1 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725-

1762 гг.) 

Таблица 

44 1 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725-

1762 гг.) 

Таблица 

45 1 Внутренняя 

политика и 

экономика России в 

1725-1762 гг. 

Игра 

46 1 Внешняя политика 

России в 1725-1762 

гг. 

Тест 

47 1 Национальная и Таблица 



религиозная 

политика в 1725-

1762 гг. 

48 1 Россия при 

наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых 

переворотов 

Проект 

Глава 6. Российская империя при Екатерине II 

49 1 Россия в системе 

международных 

отношений 

Схема 

50 1 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

Кластер 

51 1 Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II 

Кластер 

52 1 Социальная 

структура 

российского 

общества 

Презентации 

53 1 Восстание под 

предводительством 

Е.И. Пугачёва 

Таблица 

54 1 Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II 

Презентации 

55 1 Внешняя политика 

Екатерины II 

Кластер 

56 1 Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма 

Вопросы учебника 

57 1 Российская империя 

при Екатерине II 

Тест 

Глава 7. Россия при Павле I 

58 1 Глава VII Россия 

при Павле I 

Кластер 

59 1 Глава VII Россия 

при Павле I 

Кластер 

Глава 8. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

(9ч) 

60 1 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература 

Проект 



61 1 Образование в 

России XVIII в. 

Презентации 

62 1 Российская наука и 

техника в XVIII в. 

Игра 

63 1 Русская архитектура 

XVIII в. 

Проект 

64 1 Живопись и 

скульптура 

Игра 

65 1 Музыкальное и 

театральное 

искусство 

Вопросы учебника 

66 1 Народы России в 

XVIIIв. 

Кластер 

67 1 Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий 

Игра 

68 1 Россия и мир Тест 

 

  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

Методические пособия 

 

 

 

1. Учебник. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500—1800 гг. 7 класс. А. Я. Юдовская, П. 

А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. 

 

2. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова. История России. 8 класс 

Учебник М.: Просвещение, 2016г  

 

 

Тесты по истории Нового времени. 7 класс. К 

учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова "Всеобщая 

история. История Нового времени. 1800-1900. 7 

класс" 

 

 

 

Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6-9 классы Данилов А.А., 

Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., Просвещение, 

2016 

Рабочая программа по Новой истории в 8 классе  

составлена на основе типовой программы базового 

стандартного уровня. Авторы: А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина, которая включена в сборник: 

Программы общеобразовательных учреждений 

История Обществознание 5-11 классы – М. 

«Просвещение» 2013 

 

Печатные пособия 

Таблицы 

 

 

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к 

учебнику  

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

Информационные ресурсы 

 

 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт 

"Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются 

вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения  

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

педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое 

Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

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

  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала 

«Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и 

сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – 

по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, 

компьютерные программ 

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

школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо 

(методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - 

Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы, статьи, 

карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал 

«Культура России»; 

 

 

 

Технические средства обучения 

Телевизор 

Персональный компьютер 

Магнитофон 

1.Персональный компьютер 

2.Проектор 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

В 

соответств

ии с 

санитарно

-

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


Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

гигиениче

скими 

нормами. 

 

  



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Воробьева С.В. Тесты по истории России. 8 класс. Часть 1. К учебнику под ред. А.В. 

Торкунова./https://shollsoch.ru/2018/07/30/тесты-по-истории-россии-8-класс-часть-1-к/ 

Воробьева С.В. Тесты по истории России. 8 класс. Часть 2. К учебнику под ред. А.В. 

Торкунова./ https://shollsoch.ru/2018/07/30/тесты-по-истории-россии-8-класс-часть-2-к/ 

Критерии оценивания указаны в Приложении 1. 

Контрольно-измерительные материалы  и ключи к КИМ представлены в Приложении 2. 

  



Приложение 1 

В МБОУ СОШ №13 г. Глазова используется традиционная пятибалльная  система 

оценивания знаний обучающихся. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе.   

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, 

умение использовать различные источники знаний, текст учебника,  рассказ учителя, 

наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, различного рода 

источники и документы,  другую информацию, почерпнутую на уроках по другим 

предметам, умение правильно анализировать явления окружающей жизни и т.д. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

Отметка / 

Содержание 

2 3 4 5 

 

Общая 

информация 

Тема 

предмета не 

очевидна. 

Информация 

не точна или 

не дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены основные 

аспекты темы урока. 

 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не 

определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

Отражены 

некоторые 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 



неточный или 

неправильный

. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕСЛАЙДОВ Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

Нормы оценки знаний учащихся по истории 

(устный, письменный ответ) 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в 

полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 

умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс;  

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса;   

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



 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного 

смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не 

обосновал аргументами;    

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  

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

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять 

его с помощью конкретных примеров;  

  делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

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

 не увидел проблему, не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 



Приложение 2 

 Воробьева С.В. Тесты по истории России. 8 класс. Часть 1. К учебнику под 

ред. А.В. Торкунова./https://shollsoch.ru/2018/07/30/тесты-по-истории-

россии-8-класс-часть-1-к/ 

Тесты стр.7-86. 

Ключи стр. 87 

 

 Воробьева С.В. Тесты по истории России. 8 класс. Часть 2. К учебнику под 

ред. А.В. Торкунова./ https://shollsoch.ru/2018/07/30/тесты-по-истории-

россии-8-класс-часть-2-к/ 

Тесты стр.7-73. 

Ключи стр. 74 

 

  

https://shollsoch.ru/2018/07/30/тесты-по-истории-россии-8-класс-часть-2-к/
https://shollsoch.ru/2018/07/30/тесты-по-истории-россии-8-класс-часть-2-к/


Приложение 3 
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