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Пояснительная записка 
В 2023/2024 уч. г. в 8 классе преподавание истории ведется по Примерной основной образовательной программе (ПООП) ООО, содержание предмета истории 

перераспределено по годам обучения с учетом положений историко-культурного стандарта. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 
➢ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

➢ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО);  

➢ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

➢ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;  

➢ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

➢ Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

➢ Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

➢ Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

➢ Методическое письмо о преподавании учебного предмета «История» в образовательных организациях Ярославской области в 2023/2024 учебном году.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководствуясь ранее принятым распределением часов и учебниками издательской линии «Русское слово» Захаров В.Н.,Пчелов Е.В./Под ред. Петрова Ю.А. 

История России. XVIII век, осуществлено следующее распределение часов по курсам: всеобщая история – 28ч., история России – 40 ч. 

В данной рабочей программе хронологические рамки изучаемых курсов, рекомендованные в ПООП ООО, представлены следующим образом: 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 
Классы Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь. Русь в конце X – начале XII в. Культурное пространство Русь 

в середине XII – начале XIII в. Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. Культурное пространство 
Формирование единого Русского государства в XV веке Культурное пространство Региональный 

компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные 

революции Европа в конце ХV— начале XVII в. Страны 

Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке Смута в России Россия в XVII веке Культурное пространство Региональный 

компонент 

8 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» Россия 

в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история. Становление и 

расцвет индустриального общества. До начала Первой 

мировой войны 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине 
ХIХ в.Страны Европы и Северной Америки во второй 

половине ХIХ в.Экономическое и социально-политическое 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм Отечественная война 1812 г. Николаевское 

самодержавие: государственный консерватизм Крепостнический социум. Деревня и город 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 



 развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.Страны Азии в 

ХIХ в.Война за независимость в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время Развитие культуры в 

XIX в. Международные отношения в XIX в. Мир в 1900—

1914 гг. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация «Народное самодержавие» 

Александра III Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. Этнокультурный облик империи Формирование 

гражданского общества и основные направления общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма Общество и власть после 

революции «Серебряный век» российской культуры Региональный компонент 
 

Курсы всеобщей истории и истории России изучаются отдельно. Сначала изучается всеобщая история, затем история России, отметки по итогам учебного года 

выставляются по каждому предмету отдельно. При продолжительности учебного года 34 недели, на изучение истории отводится 68 часов, в том числе 28 часов 

на всеобщую историю, 40 часов на историю России XVIII века. 

 

УМК 

• Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций/ Н.В.Загладин, 

Л.С.Белоусов, Л.А.Пименова; под науч. ред. С.П.Карпова. – М.: ООО « Русское слово - учебник», 2019. – (Инновационная школа). 

• Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / В.Н.Захаров, Е.В.Пчелов; под ред. 
Ю.А.Петрова. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016. 

• Программа и тематическое планирование курса «История России. 6-9 классы / авт.-сост. Л.Н.Алексашкина, Н.И.Ворожейкина, П.В.Лукин, К.А.Соловьев, 

А.П.Шевырёв. – М.:ООО «« Русское слово - учебник», 2015. 

• Примерная рабочая программа к учебнику Н.В.Загладина, Л.С.Белоусова, Л.А.Пименовой под редакцией С.П.Карпова «Всеобщая история. История 
Нового времени. XVIII век» для 8 класса общеобразовательных учреждений / авт.-сост. Т.Д.Стецюра. - М.:ООО «« Русское слово - учебник», 2018 

• Рабочая программа к учебникам Е.В.Пчелова, П.В.Лукина, В.Н.Захарова, К.А.Соловьева, А.П.Шевырёва «История России» для 6-9 классов 
общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А.Пашкина. - М.:ООО «« Русское слово - учебник», 2015. 

• Алексашкина Л.Н. Методическое пособие к учебнику В.Н.Захарова, Е.В.Пчелова «История России. XVIII век». 8 класс / Л.Н.Алексашкина. М.:ООО 

«Русское слово - учебник», 2016. 

• Агафонов С.В. Схемы по истории России. 7 класс. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005. 

• Рязанцев Н.П., Федорчук И.А. Очерки по истории Ярославского края с древнейших времен до наших дней: Учебное пособие для учащихся 6-9 классов 
общеобразовательных школ. – Ярославль, Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати», 2007. 

• Харитонова Л.А. Преподавание истории Ярославского края в общеобразовательной школе: Методическое пособие. – Ярославль, Рыбинск: Изд-во ОАО 
«Рыбинский Дом печати», 2007. 

• Электронные средства обучения. 



       8 КЛАСС 

 

                История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках   
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

– России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

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

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

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

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной 

среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном 

опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к 

истории как важной составляющей современного общественного сознания; 

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

общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из 

истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) 

и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

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

проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; 



владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического 

материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный 

результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

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

литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе – на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую 

работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

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

определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою 

работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
• называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

• устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
• указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

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

таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 
• выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и политических событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 



• различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения (называть их основные виды, информационные 

особенности); 

• объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

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

письменных, визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
• рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

• составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника 

и дополнительных материалов; 

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

• представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
• раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, 

происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы 

правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

• объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о 

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

• проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

• 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

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

мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

• различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), 

выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 
• раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на 

примерах; 

• выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном материале). 



 
 

Основное содержание Примерной программы. 

 

Всеобщая история: 

Страны Европы, Америки, Азии в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. 

Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 

1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные  политические группировки. 

«Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. 

Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. 

Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

 

История России в к. XVII - XIIIв: 

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. 



Основные события и даты 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696 г. совместно с Иваном V) 1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина1708—1710 гг. — учреждение губерний 1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 1721 г. — провозглашение России империей 1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 1725—1727 гг. — правление Екатерины I 1727—1730 гг. 

— правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 1733—1735 гг. — война за польское наследство 1736—1739 гг. — русско-турецкая война 1741—1743 гг. — 

русско-шведская война 1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 1755 г. — основание Московского 

университета 1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 



1762 г. — Манифест о вольности дворянской 1762—1796 гг. — правление Екатерины II 1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 

1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 г. — начало губернской реформы 1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

Основные термины 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. 

Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. 

«Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). Барокко. 

Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, 

В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, 

М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. 

Румянцев, царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. С. 

Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. 

Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, 

В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин, 

И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 



Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов 

Всеобщая история 

Введение 1 

Тема 1. Эпоха Просвещения: идеи и люди 3 

Тема 2. Государства Европы и Америки в XVIII веке 10 

Тема 3. Революция во Франции 4 

Тема 4. Страны Востока в XVIII в. 4 

Тема 5. Европейская культура и повседневная жизнь XVIII в. 4 

Итоговое повторение 2 

Итого 28 

История России 

Тема 1. Эпоха реформ Петра I 9 

Тема 2. Россия в эпоху дворцовых переворотов 6 

Тема 3. Расцвет Российской империи 13 

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

Великого 

12 

Итого 40 

 

Поурочное планирование курса всеобщей истории (28 часов) 

 

№ 

урока 
Тема урока Тип 

урока 
Содержание Виды деятельности обучающихся Дата пров 

еден 

ия 

1. Введение. Место 

XVIII века в 

мировой истории 

Урок- 

объясне 

ние 

Место XVIII в. в мировой истории.

 Источники по 

истории XVIII в. Роль России в 

мировой истории XVIII в. 

Обращение к ранее полученным знаниям

 обучающихся. Объяснение понятия 

«исторический источник», обсуждение видов 

исторических источников, которые могут быть полезными для 

истории изучаемого периода 

 

Эпоха Просвещения: идеи и люди (3 ч) 

2. Истоки 

Просвещения 

Комбин 

ированн 

Век Просвещения: развитие 

естественных наук, 

Анализ, обобщение, высказывание и объяснение своей 

точки 

зрения на события и факты. Составление исторических 

портретов 

 



 §1 ый французские просветители XVIII

 в.: истоки 

Просвещения, Просвещение в Европе 

и Америке, 

«просвещённый 

абсолютизм». 

деятелей Просвещения  

3. Просвещение в 

Европе и Америке. 

§2 

Комбин 

ированн 

ый 

Воспроизведение сравнительных характеристик

 философов 

Просвещения, самостоятельная работа с текстом учебника и 

фрагментами исторических источников 

 

4. Просвещенный 

абсолютизм. §3 
Комбин 

ированн 

ый 

Самостоятельная работа с текстом учебника и фрагментами 

исторических источников 

 

Государства Европы и Америки в XVIII в. (10 ч.) 

5. Европейские монархии 

XVIII столетия общее и 

особенное. §4 

Комбин 

ированн 

ый 

Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. 

Наследственные и выборные 

монархии, республики в Европе. 

Восприятие и анализ учащимися информации о социальных 

корнях абсолютизма, процессе утверждения абсолютных 

монархий в Европе. Анализ, сопоставление и обобщение 

исторических фактов. 

 

6. Международные 

отношения в XVIII в. 

§5 

Урок- 

объясне 

ние 

Международные отношения середины 

XVIII в.: основные тенденции и 

направления. Европейские конфликты 

и дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских 

держав. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем и 

текста учебника по развитию международных отношений XVIII в. 

 

7. Комбин 

ированн 

ый 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Заполнение таблицы о военных действиях в Европе XVIIIв. 

Высказывание оценочных суждений об особенностях развития 

международных отношений в Европе XVIII в. 

 

8. «Последний век 

Старого порядка» во 

Франции. §6 

Комбин 

ированн 

ый 

Политическое, экономическое и 

социальное развитие стран Европы в 

XVII — ХVIII вв.: начало

 промышленного 

переворота,      развитие 

мануфактурного производства, 

    положение 

сословий.    Реализация 

политики «просвещённого 

абсолютизма»   в    странах 

Европы.  Колониальные 

империи Европы. 

Анализ информации о развитии Франции в XVIIIв. 

Составление характеристики личности Людовика XIV 

 

9. Англия 

в XVIIIв. Начало 

промышленного 

переворота 

§7-8 

Комбин 

ированн 

ый 

Выявление специфики английского общества XVIII века. 

Организация работы с историческими документами. 

 

10. Объяснение значения понятия «промышленный переворот». 
Организация работы с историческими документами. 

 

11. Монархия 

Габсбургов, 

германские и 

итальянские земли в 

XVIII в. §9 

Комбин 

ированн 

ый 

Анализ информации, сообщаемой учителем по теме урока. 

Актуализация знаний о развитии Италии и Испании в средние 

века. Работа с картой. 

 

12. Государства Комбин Работа с картой. Составление развернутого плана параграфа  



 Пиренейского 

полуострова 

и их колониальные 

владения в XVIII в. 

§10 

ированн 

ый 

 учебника.  

13. Британские колонии в 

Северной Америке. 

§11 

Комбин 

ированн 

ый 

Британские колонии в Северной 

Америке. Война 

североамериканских колоний за 

независимость. Образование 

Соединённых Штатов Америки; 
«отцы-основатели». 

Объяснение значения основных понятий темы урока. Выявление причин 

борьбы за независимость США. Анализ видеофрагмента. 

 

14. Война за 

независимость и 

образование США. 

§12 

Комбин 

ированн 

ый 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Анализ текста 

исторического источника по поставленным вопросам. Анализ 

видеофрагмента. 

 

Революция во Франции (4 ч) 

15. Начало Французской 

революции. §13 

Комбин 

ированн 

ый 

Французская революция XVIII в.: 

предпосылки, причины, участники. 

Начало и 

основные этапы революции. 

Политические течения и деятели 

революции. 

Программные  и 

государственные документы. 

Революционные войны. 

Итоги и значение революции. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущих уроках. Анализ

 текста исторического источника. Составление 

хронологической таблицы. 

 

16. Франция: от 

монархии к 

республике. §14 

Комбин 

ированн 

ый 

Анализ текста исторического источника по

 поставленным вопросам. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем. 

 

17. От диктатуры 

якобинцев к 

Директории. §15 

Комбин 

ированн 

ый 

Объяснение значения понятия «революционный террор». Восприятие 

и анализ информации, полученной в процессе изучения учебника. 

 

18. Итоги Французской 

революции. 
Урок- 

обобщен 

ие 

Организация дискуссии на основе высказывания оценочных 

суждений учащихся об оправданности Французской революции 

и ее влияния на современность. 

 

Страны Азии в XVIII в. (4 ч) 

19. Османская империя и 

Персия в XVIII в. 

§16-17 

Комбин 

ированн 

ый 

Османская империя: от могущества   к   

упадку. Персия в XVIII в. Индия в 

XVIIIв.: распад державы Великих 

Моголов, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае:

 политическое, 

экономическое, культурное развитие. 

 Начало 

Актуализация знаний о Турции и Персиии их связей с Россией. Работа 

с картой. 

Работа с учебником. Составление таблицы «Внешняя политика 

Турции». 

 

20. Индия в XVIII в. §18 Комбин 

ированн 

ый 

Актуализация знаний об истории и культуре Индии. Составление 

таблицы на основе анализа текста учебника. 

 

21. Китай в XVIII в. §19 Комбин 

ированн 
Актуализация знаний об истории и культуре Китая. Восприятие и 

анализ текста учебника. 

 



  ый самоизоляции Китая. Сёгунат 

Токугава в Японии в XVIIIв. 

  

22. Япония в XVIII в. 

§20 

Урок- 

конфере 

нция 

Презентация текстов докладов, самостоятельно подготовленных 

учащимися, с опорой на поставленные учителем вопросы. 

 

Европейская культура и повседневная жизнь в XVIII в. (4 ч) 

23. Наука в XVIII в. 

§21 

Комбин 

ированн 

ый 

Европейская культура XVIII в.: 

основные черты развития. 

Развитие науки: завершение 

переворота в естествознании, 

возникновение новой картины 

мира; выдающиеся учёные и 

изобретатели.    Роль 

изобретений XVIII в. в 

промышленной революции. Стили

 художественной 

культуры XVII — XVIII вв. 

(барокко,   рококо, 

неоклассицизм). Литература, 

живопись,  музыка, 

театральное искусство XVIII в. 

Повседневная жизнь в XVIII в. 

Актуализация знаний учащихся о гуманитарных направлениях науки 

эпохи Просвещения. Составление характеристики выдающихся 

представителей науки на основании докладов учащихся 

 

24. Европейское 

искусство в XVIII в. 

§22 

Комбин 

ированн 

ый 

Составление таблицы на основе материала, предложенного 

учителем 

 

25. Европейское 

искусство в XVIII в. 

Урок- 

конфере 

нция 

Презентация текстов докладов, самостоятельно подготовленных 

учащимися, с опорой на поставленные учителем вопросы 

 

26. Повседневная жизнь в 

XVIII в. 

§23 

Урок- 

объясне 

ние 

Формирование представления об истории повседневности на основании 

анализа видеофрагментов и докладов учащихся. 

Составление «распорядка» дня горожанина/горожанки и крес- 

тьянина/крестьянки в XVIII в., с использованием текста и ил- люстраций 

учебника. Составление описания жилища, предметов обихода и одежды 

XVIII в. 

 

27. Обобщающий урок по 

курсу 

Обобща 

ющий 

урок 

 Организация интеллектуальной игры по итогам освоения курса. 

Формулирование общих выводов. 

 

28.  

 

Поурочное планирование курса истории России (40 часов) 

 

Поурочное планирование курса «История России. Конец XVII – XVIII век» взято из пособия: Рабочая программа к учебникам Е.В.Пчелова, П.В.Лукина, 

В.Н.Захарова, К.А.Соловьева, А.П.Шевырёва «История России» для 6-9 классов общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А.Пашкина. - М.:ООО «« Русское 

слово - учебник», 2015, с.94-140. Внесенное изменение: вместо урока №38 «Культура и быт российских сословий» предусмотрено проведение урока по теме 

«Ярославский край в XVIII веке». 



№ 

урока 
Тема урока Тип 

урока 
Содержание Виды деятельности обучающихся Дата 

пров 

еден 

ия 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I (9 ч) 

1. Введение. Начало 

правления 

Петра I (§ 

1) 

Урок 

освоени я 

новых 

знаний и 

учебных 

действи й 

Регентство царевны Софьи. Характер 

возможных реформ и неудачи крымских 

военных походов. Устранение Софьи и начало 

самостоятельного правления Петра I (1689). 

Сподвижники молодого Петра. Азовские 

походы 1695—1696 гг. Начало строительства 

российского флота и его первые победы. Цели 

Великого посольства 1697 г. и деятельность 

Петра во время пребывания в странах Западной 

Европы. Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. 

и расправа над царевной Софьей. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Составление развёрнутого плана 

характеристики правления царевны Софьи, высказывание 

оценочных суждений о её деятельности. Объяснение 

сущности конфликта Петра и Софьи. Определение цели 

Азовских походов 1695— 1696 гг. и Великого посольства, 

работа с исторической картой. Оценка первых 

внешнеполитических шагов Петра Алексеевича. Составление 

рассказов о деятельности Петра во время заграничного 

путешествия и Стрелецком бунте 1698 г. от имени участников 

этих событий. Формулирование общих выводов о личности и 

деятельности Петра I в начале 

царствования 

 

2. Начало Северной 

войны (§ 2) 

Комбин 

ированн 

ый 

Предпосылки войны России со Швецией. 

Дипломатическая подготовка Петра к Северной 

войне. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Начало военной реформы и 

процесса создания в России регулярной армии, 

военного флота. Рекрутские наборы. Первые 

победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание 

Санкт-Петербурга. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение причин Северной войны, цели России. 

Заполнение таблицы «Крупнейшие сражения Северной войны 

(1700—1721)» на основе текста учебника и исторической 

карты. Формулирование вывода об итогах начального этапа 

войны. Характеристика военной реформы, оценка её значения. 

Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Описание 

процесса строительства Санкт-Петербурга 

 

3. Победа в 

Северной войне 

(§ 3) 

Комбин 

ированн 

ый 

Развитие военно-политической ситуации в 

1704—1709 гг. для России и Швеции. 

Подготовка обеих сторон к генеральному 

сражению. Битва у Лесной. Сражение под 

Полтавой и его историческое значение. 

Полководческое     искусство     Петра     I. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности.   Восприятие   и   анализ   информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Продолжение    

заполнения    таблицы    «Крупнейшие 

 



   Причины неудачи Прутского похода русских 

войск. Морские сражения и победы русского 

флота в 1714—1720 гг., их значение. 

Ништадтский мир и его последствия. 

Провозглашение России империей. Каспийский 

поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. 

Причины и историческое значение победы 

России в Северной войне. 

сражения Северной войны (1700—1721)» на основе текста 

учебника и исторической карты. Высказывание оценочных 

суждений о значении Полтавской битвы и других крупных 

сражений на суше и на море. Определение причин и 

результатов Прутского и Каспийского походов Петра I. 

Формулирование общих выводов об итогах внешней политики 

Петра I. Высказывание оценочных суждений о 

полководческих способностях Петра I 

 

4. Преобразования 

Петра I 

(§ 4) 

Комбин 

ированн 

ый 

Основные цели Петровских реформ. Реформа 

высших органов власти: Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. 

Административно-территориальная 

реформа. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Изменение роли 

Русской православной церкви в государстве и 

обществе в результате упразднения 

патриаршества и учреждения Синода. Налоговая 

реформа и сословная политика Петра I: ревизии, 

введение подушной подати, податные сословия. 

Указ о единонаследии, Табель о рангах. 

Значение указа о единонаследии и Табели о 

рангах. Формирование системы абсолютизма. 

Предпосылки экономического подъёма в первой 

четверти XVIII в. Строительство заводов, 

мануфактур и верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Роль 

государства в создании промышленности.

 Преобладание 

крепостного и подневольного труда. 

Государственные меры поощрения торговли и 

торгово-экономических связей: 

принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Определение предпосылок и основных 

направлений преобразований. Заполнение таблицы 

«Преобразования    Петра    I».    Составление    схем 

«Органы центрального управления России при Петре I», 

«Административно-территориальное деление России при 

Петре I». Характеристика религиозной и социальной 

политики Петра Алексеевича. Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Высказывание оценочных суждений о 

Петровских реформах:   их   своевременности,   

целесообразности, 

способах внедрения, результатах 

 

5. Экономика при 

Петре I 

(§ 4) 

Комбин 

ированн 

ый 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Выявление предпосылок ускорения экономического развития 

в России в первой четверти XVIII в. Продолжение 

заполнения таблицы «Преобразования Петра I». 

Характеристика и оценка развития промышленности и 

торговли в данное время на основе текстов учебника, 

исторического источника и данных исторической карты 

 



   г. Дискуссии о реформах Петра I в 

исторической науке. 

  

6. Народные движения в 

начале XVIII в. 

(§ 5) 

Комбин 

ированн 

ый 

Причины народных выступлений в условиях 

Северной войны и масштабных реформ в 

социально-экономической, политической и 

духовной сферах. Восстание в Астрахани как 

пример казацких мятежей на юге России. 

Восстание под руководством Кондратия 

Булавина: причины, социальный состав и 

требования восставших, ход восстания и 

причины его поражения. Башкирское восстание. 

Общее и особенное в народных движениях 

второй половины XVII — первой четверти XVIII 

в. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение задач учебной и познавательной деятельности в 

соответствии с целью урока. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Характеристика Астраханского восстания по примерному 

плану. Составление развёрнутого плана описания восстания 

К. Булавина на основе текста учебника и исторической карты. 

Объяснение причин провала восстания. Сопоставление 

причин, состава участников и результатов народных 

восстаний первой четверти XVIII в., формулирование 

обобщающих выводов 

 

7. Преобразования в 

области культуры и 

быта 

(§ 6) 

Урок 

освоени я 

новых 

знаний и 

учебных 

действи й 

Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Создание системы школ и 

специальных учебных заведений. Подготовка к 

созданию Академии наук. Введение нового 

летосчисления, гражданского шрифта и 

гражданской     печати.     Первая     газета 

«Ведомости». Театр, публичные 

библиотеки и музеи как культурные явления 

Нового времени. Новые черты в искусстве 

первой четверти XVIII в. Светская живопись 

И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура 

Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы     

социальной     коммуникации     в 

дворянской     среде.     Ассамблеи,     балы, 

Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Выявление черт влияния европейской культуры 

на российскую культуру в начале XVIII в. Характеристика 

нововведений в области культуры и быта. Сравнение старой и 

новой систем просвещения. Подготовка кратких сообщений о 

развитии архитектуры и искусства в первой четверти XVIII в. 

(работа в группах). Выступление перед классом с 

сообщениями. Объяснение значения основных понятий темы 

урока. Поиск информации для написания рассказа о 

путешествии в Петербург первой четверти XVIII в. 

 



   фейерверки, светские государственные 

праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении 

женщин. 

  

8. Династия Романовых в 

первой четверти 

XVIII в. (§ 

7) 

Урок 

освоени я 

новых 

знаний и 

учебных 

действи й 

Первая женитьба Петра и причины разлада 

семейных отношений. Дело царевича Алексея. 

Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. 

Причины издания Устава о наследии престола и 

его последствия. 

Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Объяснение причин и сущности «дела 

царевича Алексея». Высказывание оценочных суждений о 

конфликте между императором и его сыном, поведении 

Петра I. Оценка положений 

«Устава о наследии престола» на основе анализа текста 

учебника и исторического источника 

 

9. Обобщение по теме 

«Эпоха реформ 

Петра I». 

Ярославский край в 

начале XVIII в. 

Урок 

обобще 

ния, 

система 

тизации и 

закрепл 

ения 

знаний и 

умений 

 Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение информации, полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительными материалами. Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых тестовых заданий. Проведение 

дискуссий по проблематике раздела. Выступления с 

докладами, презентациями по тематике раздела, защита 

проектов 

 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (6 ч.) 

10. Россия после Петра 

I. Начало эпохи 

дворцовых 

переворотов 

(§ 8) 

Урок 

освоени я 

новых 

знаний и 

учебных 

действи й 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и 

сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Обсуждение политической обстановки, 

сложившейся после смерти Петра I, прогнозирование 

развития ситуации. Определение причин и характеристика 

сущности дворцовых переворотов. Высказывание суждений 

об эпохе дворцовых переворотов, феномене фаворитизма, 

их историческом значении 

 

11. Екатерина I и Пётр II 

(§ 9) 
Комбин 

ированн 

ый 

Правление Екатерины I. Создание 

Верховного тайного совета. Усиление 

влияния А.Д. Меншикова при дворе. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

 



   Вступление на престол Петра II. Личность 

молодого императора. Борьба дворянских 

группировок за влияние на Петра II. Крушение 

политической карьеры А.Д. Меншикова. 

Вексельный устав 1729 г. 

учителем, и текста учебника. Высказывание мнения о 

личностях Екатерины I и Петра II. Сравнение стилей 

правления Петра I и его ближайших преемников (Екатерина I, 

Пётр II). Определения причин взлёта и падения политической 

карьеры А.Д. Меншикова. Формулирование вывода об итогах 

правления 

Екатерины I и Петра II 

 

12. Правление Анны 

Иоанновны 

(§ 10—11) 

Урок 

освоени я 

новых 

знаний и 

учебных 

действи й 

«Кондиции верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. Создание Кабинета 

министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. 

Остермана и А.П. Волынского в управлении и 

политической жизни страны.

 Возобновление деятельности 

Тайной канцелярии. Расширение прав 

дворянского сословия. Укрепление границ 

империи на юго- восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Участие России в войне за 

польское наследство. Русско- турецкая война 

1735—1739 гг.: причины, ход военных 

действий,  итоги.  Правление 

«Брауншвейгской фамилии». 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Анализ обстоятельств вступления на престол 

Анны Иоанновны. Объяснение причин провала «затейки 

верховников». Высказывание мнения об окружении 

императрицы. Составление развёрнутого плана 

характеристики внутренней политики Анны Иоанновны. 

Формулирование выводов об итогах внутриполитического 

развития России при Анне Иоанновне. 

 

13. Внешняя политика 

России в правление 

Елизаветы Петровны. 

Семилетняя война (§ 

12) 

Комбин 

ированн 

ый 

Россия в европейской политике в середине XVIII 

в. Русско-шведская война 1741— 1743 гг. 

Абоский мирный договор. Причины и начало 

Семилетней войны. Участие России в 

Семилетней войне. Победы русских войск. 

Изменение позиции России в конце войны в 

связи с вступлением на престол Петра III. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение основных задач внешней политики России в 

середине XVIII в. Обсуждение вопроса о месте России в 

системе международных отношений в этот период. 

Заполнение таблицы «Русско-шведская война 1741—1743 

гг.». Объяснение целей участия России в Семилетней войне. 

Составление хронологии военных действий Семилетней 

войны с участием России на основе текста учебника и данных 

исторической карты. Высказывание оценочных 

суждений об итогах Семилетней войны 

 

14. Внутренняя Урок Личность императрицы Елизаветы Формулирование цели и задач учебной и  



 политика 

правительства 

Елизаветы 

Петровны. Пётр III (§ 

13) 

освоени я 

новых 

знаний и 

учебных 

действи й 

Петровны, её сподвижники. Новые права и 

привилегии дворянства. Вопрос о наследовании 

престола. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П.И. Шувалова. 

Ликвидация внутренних таможен, усиление 

роли косвенных налогов. Создание Дворянского 

и Купеческого банков. Распространение 

монополий в промышленности и внешней 

торговле. Правление Петра III. Личность 

императора. «Манифест о вольности 

дворянства». Причины, ход и итоги переворота 

28 июня 1762 г. 

познавательной деятельности. Разделение на группы, 

характеризующие: 1) личность Елизаветы Петровны; 

2) сословную политику императрицы; 3) экономическую 

политику Елизаветы Петровны; 4) личность Петра III и его 

правление; 5) события 28 июня 1762 г. Распределение 

функций между членами групп. Составление характеристики 

личности и сословной политики Елизаветы Петровны. 

Структурирование информации о мероприятиях 

правительства Елизаветы Петровны по развитию экономики 

страны в виде таблицы. Оценка деятельности П.И. Шувалова. 

Составление плана- перечисления внутриполитических 

реформ Петра III. Оценка личности и деятельности 

императора. Определение причин и последствий переворота 

1762 г. Представление результатов работы каждой группы. 

Формулирование общих выводов 

 

15. Обобщение по теме 

«Россия в эпоху 

дворцовых 

переворотов» 

Урок 

обобщен 

ия, 

системат 

изации и 

закрепле 

ния 

знаний и 

умений 

 Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение информации, полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, защита 

проектов 

 

Раздел III. Расцвет Российской империи (13 ч.) 

16. Внутренняя политика 

Екатерины II и 

просвещённый 

абсолютизм 

(§ 14) 

Урок 

освоени я 

новых 

знаний и 

учебных 

действи й 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы 

Просвещения и просвещённый абсолютизм. 

Особенности просвещённого абсолютизма в 

России. Секуляризация церковного 

землевладения. Уложенная комиссия: состав, 

деятельность, причины роспуска. Идеи

 просвещённого абсолютизма 

в «Наказе» императрицы. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Формулирование задач урока в 

соответствии с заявленной целью. Актуализация знаний идей 

Просвещения и определение степени их влияния на 

деятельность Екатерины II. Характеристика политических 

взглядов императрицы на основе текста учебника и 

исторического источника («Наказ» Екатерины II). 

Формулирование       вывода       об       особенностях 

 



    просвещённого абсолютизма в России. Анализ церковной 

политики Екатерины II. Составление развёрнутой

 характеристики деятельности 

Уложенной комиссии 

 

17.  

 

 

Губернская реформа и 

сословная политика 

Екатерины 

II. (§ 15) 

Комбин 

ированн 

ый 

Реформы местного управления. Органы 

управления губернией и уездом. Цели сословной 

политики. Жалованная грамота дворянству.

 Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Политика 

правительства по отношению к купечеству и 

городам. Расширение привилегий   гильдейского   

купечества   в 

налоговой сфере и городском управлении. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач урока в соответствии с заявленной 

целью. Составление схемы губернского управления по 

реформе 1775 г. Систематизация материала о сословной 

политике Екатерины II в форме таблицы. Формулирование 

вывода о характере сословной политики. Объяснение 

значения основных понятий темы. Формулирование общих 

выводов о характере и результатах мероприятий внутренней 

политики Екатерины II 

 

18. Крепостное право в 

России во второй 

половине XVIII в. 

(§ 16) 

Комбин 

ированн 

ый 

Распространение крепостного права. Условия 

жизни крепостной деревни. Повинности 

крестьян. Дворовые люди. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Отношения 

помещиков и крепостных во второй половине 

XVIII в. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Анализ данных исторической карты: 

определение территории и масштабов распространения 

крепостного права в России. Написание научно- популярного, 

художественного или публицистического текста, 

характеризующего условия жизни в крепостной деревне, 

отношения помещиков и крепостных крестьян во второй 

половине XVIII в. Формулирование общего вывода о развитии 

крепостного права и роли крепостного строя в экономике 

России во второй 

половине XVIII в. 

 

19. Экономическая 

жизнь России во второй 

половине XVIII в. 

(§ 17—18) 

Урок 

освоени я 

новых 

знаний и 

учебных 

действи 

Роль крепостного строя в экономике страны. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Роль 

государства, купечества и помещиков в развитии 

промышленности. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост 

текстильной промышленности: 

Определение алгоритма учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с поставленными задачами и 

целью. Составление развёрнутого плана- характеристики 

экономики российской деревни. Формулирование выводов о 

проблемах и характере развития сельского хозяйства в 

России во второй 

половине   XVIII   в.   Разделение   класса   на   группы, 

 



  й. распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Крепостной и 

вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Начало известных предпринимательских 

 династий 

(Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы 

и др.). Политика Екатерины II в торговой сфере. 

Внешняя торговля России. Партнёры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Ярмарки и 

их роль во внутренней торговле (Макарьевская, 

Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). 

Денежное обращение. Транспорт и торговые 

пути внутри страны. Водно-транспортные 

 системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская 

и др. 

характеризующие промышленное развитие, торговлю, 

денежное обращение, транспортную систему России данного 

времени. Распределение функций между членами каждой 

группы. Составление плана работы и 

определение формы представления её результатов. 

 

20. Урок 

примене 

ния 

знаний и 

учебных 

действи й 

Поиск необходимой информации для выполнения учебной 

задачи. Составление развёрнутого плана, тезисов 

выступления. Оформление результатов работы каждой 

группы в виде презентаций, стенгазет, кластеров и т.п. 

Выступление перед классом. Формулирование общих 

выводов об экономическом развитии России во второй 

половине XVIII в. 

 

21. Восстание Е.И. 

Пугачёва (1773— 

1775) 

(§ 19) 

Комбин 

ированн 

ый 

Причины народных движений во второй 

половине XVIII в. Предпосылки для 

возрождения самозванства в царствование 

Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. 

Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Социальный состав 

участников. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры 

правительства по борьбе с Пугачёвым. 

Поражение восстания и гибель его 

предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва 

на политику Екатерины II и развитие 

общественной мысли. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Определение причин восстания под 

предводительством Е.И. Пугачёва. Характеристика личности 

предводителя восстания на основе текстов учебника и 

исторических источников («Манифест» Е.И. Пугачёва 

крестьянам и др.). Составление и заполнение таблицы 

«Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва (1773— 

1775)» на основе текста учебника и данных исторической 

карты. Формулирование выводов о результатах и значении 

восстания. Поиск информации для рассказа/сообщения 

об отдельных эпизодах восстания Е.И. Пугачёва (в том числе 

материалы региональной истории) 

 

22. Русско-турецкие 

войны второй 

половины 

Урок 

освоени я 

новых 

Международное положение Российской 

империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско- 

Определение алгоритма учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с поставленными 

задачами и целью. Восприятие и анализ информации, 

 



 XVIII в. (§ 

20) 

знаний и 

учебных 

действи й. 

турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787— 1791 

гг.: причины и цели участников; основные 

сражения на суше и море; выдающиеся 

полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, 

А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков и др.). Территориальные приобретения 

России по условиям Кючук- Кайнарджийского и 

Ясского мирных договоров. Политика России на 

Кавказе. 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Определение целей 

и направлений внешней политики Екатерины II. Выявление 

причин русско-турецких войн 1768—1774, 1787—1791 гг. 

Систематизация информации о русско-турецких войнах 

второй половины XVIII в. в форме таблицы на основе текста 

учебника и данных исторической карты. Высказывание 

суждений о действиях русских полководцев, причинах побед 

русского оружия. Оценка результатов русско-турецких войн 

второй 

половины XVIII в., политики России на Кавказе 

 

23. Разделы Речи 

Посполитой и 

внешняя политика 

России в конце XVIII 

в. 

(§ 21) 

Комбин 

ированн 

ый 

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. 

Участие России в разделах Речи Посполитой 

вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы Речи 

Посполитой. Вхождение в состав России 

территории Украины и Белоруссии. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба 

Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Укрепление международного авторитета России. 

Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. 

Россия и Война за независимость

 североамериканских 

колоний. Декларация о вооружённом 

нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война 

1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и 

революционная Франция. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем об отношениях России и Речи Посполитой в XVIII 

в. Выявление причин разделов Речи Посполитой. Оценка 

связанных с разделами событий, значения для России 

вхождения в её состав бывших владений Речи Посполитой. 

Определение позиции российского правительства по 

отношению к Войне за независимость североамериканских 

колоний и революционным событиям во Франции. 

Характеристика русско- шведской войны 1788—1790 гг. по 

примерному плану. Формулирование обобщающих выводов 

об итогах внешней политики Екатерины II 

 

24. Народы Российской 

империи в XVIII в. (§ 

22) 

Комбин 

ированн 

ый 

Россия — многонациональная империя. Задачи

 национальной политики 

российского правительства в XVIII в. 

Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства.    

Включение    представителей 

местной знати в состав господствующего 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение по исторической карте национального состава 

Российской империи, анализ статистических данных. 

Выявление возможных проблем, связанных с национальной    

неоднородностью    страны,   и    задач 

правительства      по      их      решению.      Составление 

 



   сословия  Российской  империи. 

Религиозная политика. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению 

к неправославным и нехристианским 

конфессиям. Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье и других регионах.

 Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Немецкие 

переселенцы. Положение русских в Российской 

империи. 

развёрнутого плана характеристики национальной и 

религиозной политики российского правительства в XVIII в. 

Высказывание оценочных суждений о расселении колонистов 

в Новороссии, Поволжье и других регионах, положении 

русских в Российской империи. 

 

25. Освоение 

Новороссии (§ 23) 

Комбин 

ированн 

ый 

Возникновение Новороссии. Население 

Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. Организация 

управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. 

Строительство новых городов и портов. 

Основание Севастополя, Одессы, Херсона. 

Развитие торговли и промышленности в 

Новороссии. Расселение колонистов в 

Новороссии. Формирование кубанского 

казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Работа с исторической картой. Составление 

схемы управления Новороссией. Оценка деятельности Г.А. 

Потёмкина по развитию региона. Анализ политики 

российского правительства по привлечению населения в 

Новороссию. Характеристика экономического развития 

региона. Формулирование выводов о значении Новороссии, 

результатах её развития 

 

26. Правление Павла I (§ 

24) 

Комбин 

ированн 

ый 

Личность Павла I и отзывы о нём его 

современников. Внутренняя политика Павла I: 

военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ 

о трёхдневной барщине и др. Внешняя политика 

Павла I: цели и направления. Причины и 

характер войны с Францией в составе 

антифранцузской коалиции в 1798— 1799 гг. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Победы русского флота под 

командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки    

недовольства    политикой 

Павла I в верхах российского общества и 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач урока в соответствии с заявленной 

целью. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Характеристика личности Павла 

I. Составление развёрнутого плана-характеристики 

внутренней политики императора. Анализ текста 

исторического источника (Указ о трёхдневной барщине). 

Высказывание оценочных суждений о 

внутриполитических   мероприятиях   этого   времени. 

Определение цели и задач внешней политики Павла I, 

 



   дворцовый переворот 11 марта 1801 г. оценка её результатов. Сопоставление мнений историков о 

личности и правлении Павла I, высказывание своей точки 

зрения. Формулирование 

обобщающего вывода по теме урока 

 

27. Обобщение по теме 

«Расцвет 

Российской 

империи» 

Урок 

обобще 

ния, 

система 

тизации и 

закрепл 

ения 

знаний и 

умений 

 Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение информации, полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, защита проектов 

 

28. Ярославский край во 

второй половине 

XVIII в. 

    

Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (12 ч.) 

29. Школа, образование и 

воспитание в XVIII в. 

(§ 25) 

Урок 

освоени я 

новых 

знаний и 

учебных 

действи й. 

Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Основание Института благородных 

девиц в Смольном монастыре. Основные 

педагогические идеи: влияние идей 

Просвещения на педагогическую мысль в 

России. Воспитание «новой породы» людей. 

Высшее образование. Основание Московского 

университета. Деятельность И.И. Шувалова. 

Домашнее воспитание и начальное образование. 

Основание воспитательных домов в Санкт-

Петербурге и Москве. 

Формулирование задач урока в соответствии с заявленной 

целью. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Представление структуры 

сословных учебных учреждений в наглядно-символической 

форме (схема, таблица и т.п.). Актуализация знаний о теориях 

воспитания эпохи Просвещения и определение их влияния на 

педагогическую мысль в России. Составление словесного 

портрета «новой породы» людей. Формулирование выводов о 

развитии домашнего, начального и высшего образования в 

России 

 

30. Российская наука в 

XVIII в. 

(§ 26) 

Комбин 

ированн 

ый 

Организация  и основные задачи 

российской науки.  Академия  наук. 

Географические открытия. Вторая 

Определение цели, задач, алгоритма  дальнейшей 

деятельности.  Разделение  класса на группы, 

характеризующие развитие различных областей 

 



   Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной Америки. 

Российско-американская компания. 

Развитие медицины и здравоохранения. 

Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. 

Основание Российской академии. Е.Р. Дашкова. 

Исследования в области отечественной истории 

(В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

российской науки в XVIII в. Распределение функций и ролей 

между членами группы. Составление плана работы и 

определение формы представления её результатов. Поиск 

необходимой информации для выполнения учебной задачи. 

Составление развёрнутого плана, тезисов выступления. 

Выступление перед классом. Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. Выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

 

31. Михаил Васильевич 

Ломоносов 

(§ 27) 

Комбин 

ированн 

ый 

Детство и юность М.В. Ломоносова. 

Деятельность М.В. Ломоносова в Академии 

наук. Достижения в области естественных наук. 

Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Написание научно- популярного,

 художественного или 

публицистического текста о детстве и юности М.В. 

Ломоносова. Составление развёрнутого плана- перечисления 

достижений М.В. Ломоносова на основе текста учебника и 

исторического источника («Отчёт о завершённых и 

незавершённых научных и литературных работах»). Оценка 

личности и 

деятельности М.В. Ломоносова 

 

32. Общественная 

мысль второй 

половины XVIII 

в. 

(§ 28) 

Урок 

освоени я 

новых 

знаний и 

учебных 

действи й. 

Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской общественной 

мысли. Русская журналистика и Н.И. Новиков. 

Масонство в России. Обсуждение крестьянского 

вопроса в обществе. Деятельность А.Н. 

Радищева. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Актуализация знаний об идеях Просвещения, 

оценка их влияния на российскую общественную мысль. 

Анализ и оценка идей и деятельности Н.И. Новикова и А.Н. 

Радищева. Объяснение причин их преследования со стороны 

правительства. Характеристика российского 

масонства. Анализ и оценка мнений о крепостном праве, 

распространённых в российском обществе во второй половине 

XVIII в. Объяснение значения 

основных понятий темы 

 

33. Русская литература, Комбин Русская литература до середины XVIII в. Выполнение заданий, направленных на диагностику и  



 театральное и 

музыкальное 

искусство 

(§ 29) 

ированн 

ый 

Классицизм в русской литературе. Драматургия 

(А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие 

литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. 

Державин. Рождение нового литературного 

стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное 

искусство. Музыка 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем. 

Определение принадлежности к тому или иному стилю 

отрывков литературных произведений. Составление 

развёрнутого плана-характеристики развития театра и музыки 

в XVIII в. Поиск информации для сообщений о выдающихся 

русских 

писателях и поэтах 

 

34. Русская 

художественная 

культура XVIII в. 

Архитектура. 

Скульптура. 

Живопись (§ 

30—31) 

Урок 

освоени я 

новых 

знаний и 

учебных 

действи й. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран

 зарубежной  Европы. 

Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и т.п.). Открытие 

Академии художеств. Вклад в развитие русского 

искусства художников, архитекторов, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Русская архитектура 

XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея 

«регулярной застройки» и её воплощение в 

российских городах. Переход к классицизму. 

Классические архитектурные ансамбли Москвы 

и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

 Русская скульптура. 

Изобразительное искусство в России, его 

выдающиеся мастера и произведения. Расцвет 

жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Определение цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. Распределение функций и ролей 

между членами группы. Составление плана деятельности. 

Определение структуры презентации/проекта. Подбор 

критериев и источников для характеристики памятников 

архитектуры и произведений искусства XVIII в. 

 

35. Урок 

примене 

ния 

знаний и 

освоенн 

ых 

учебных 

действи й 

(защита 

проекто в) 

Представление результатов работы: выступление перед 

классом с подготовленной презентацией. Определение 

критериев оценки представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем 

 

36. Культура и быт 

российских 

сословий 

(§ 32) 

Урок 

освоени я 

новых 

знаний и 

учебных 

действи 

Изменения в культуре и быту после Петровских 

реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту 

горожан. Повседневная культура дворянства. 

Дворянская усадьба XVIII в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Анализ изменений в российской культуре и 

быту, произошедших в результате Петровских реформ и 

проникновения европейской       культуры.       Объяснение       

причин 

сохранения    быта    крестьян    в    неизменном    виде. 

 



  й  Характеристика повседневной жизни российского 

дворянства. Описание одежды различных сословий, 

внутреннего и внешнего устройства дворянской 

усадьбы 

 

37. Урок примене 

ния знаний и 

освоенн ых 

учебных действи 

й 

Определение цели, задач и алгоритма учебной 

деятельности. Распределение функций и ролей 

между участниками представления. Разработка 

плана и сценария выступления. Поиск необходимых 

для постановки материалов, подготовка реквизита, 

исторической атрибутики. Выступление перед 

другими классами. Определение критериев оценки 

деятельности всех участников представления. 

Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, 

обсуждение способов их преодоления в будущем 

 

38. Обобщение по теме 

«Русская культура, 

наука, общественная 

мысль после Петра 

Великого» 

Урок обобще 

ния, система 

тизации и 

закрепл ения 

знаний и умений 

выполня ть 

учебные действи 

я 

 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа с исторической 

картой, текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых 

заданий. Выступления с докладами, презентациями 

по тематике раздела, защита проектов 

 

39. Обобщающее 

повторение по курсу 

«История России. 

XVIII в.» 

Урок обобще 

ния, 

система 

 Выполнение итоговых контрольных

 работ, разноуровневых 

тестовых заданий. Защита проектов 

 



  тизации и 

закрепл ения 

знаний и 

умений 

выполня ть 

учебные 

действи я 

   

40. Ярославский край 

в 

XVIII в 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по всеобщей истории. 8 класс. Москва "Вако" Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России. 8 класс. Москва "Вако" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://www.youtube.com 

http://tours.kremlin.ru/tour/territory/51/ 

https://www.russia360.travel/things-to-do/msk/sight_of_Moscow/moskovskiy-kreml/ 

https://www.pravmir.ru/reformator-ikonopisaniya-simon-ushakov-cherez-reformyi-k-traditsii-1/ 

https://www.museumrvio.ru/virtual-guide/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Учебные карты 

2. Печатные пособия раздаточные 

3.Печатные демонстрационные пособия 

4.DVD-фильмы 

5.Компакт-диски 

6.Интерактивные пособия 

7.Комплекты карт, атласы по истории 8 класс. 

8.Общее и вспомогательное оборудование для кабинета 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Классная магнитная доска. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3. Колонки 

4. Компьютер 

5. Проектор 

6. Раздаточный материал 

 

 

 

 

 


