
Пояснительная записка 
 
Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта у обучающихся  ___8_ класса и разработана на основе: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
2. Закон Республики Калмыкия от 15 декабря 2014 года № 94-V-3 "Об образовании в Республике 

Калмыкия"; 
3. Приказа МО и НРФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» (в редакции приказов от 
26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060); 

4. Приказа МО и НРФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г №28), СанПин 1.2.3685-21»Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г №2); 

6. Авторской программы основного общего образования  курса А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной 
«История России», авторской программы по Всеобщей истории – А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 
Л.М. Ванюшкина; 

7. Устава МБОУ «Адыковская СОШ им.Г.Б. Мергульчиева»; 
8. Учебного плана МБОУ «Адыковская СОШ им.Г.Б. Мергульчиева». 

 
Рабочая программа, разработанная для 8 –го класса рассчитана на 70 часов в год,  по 2 у/ч в неделю.  

На уроках Новой истории в 8 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими 
предметами как история России, география, искусство, обществознание. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, 
средства обучения. 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная); групповая (в том числе и работа в парах); 
индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
2. Наглядные методы: видеоматериалы, исторические документы, хрестоматии, работа с 

наглядными пособиями, презентациями. 
3. Практические методы: устные и письменные сообщения, доклады, реферативные работы. 
 
Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 

парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра «Диалог», «Мозговой 
штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод 
исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг, организационно-
деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 
Средства обучения:  
 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал 

(карточки, тесты), технические средства обучения, мультимедийные дидактические средства; 
 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет). 
Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный 
В результате изучения курса учащиеся должны: 



знать/понимать 
 основные этапы и ключевые события истории России и выдающихся деятелей 

отечественной   истории; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
 изученные виды исторических источников; 
уметь 
 соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять последовательность 

и длительность важнейших событий   
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений, отчетов об экскурсиях, рефератов) 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку;   

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной   культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и 
явлений современной жизни  

Цели курса: 
• Сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 
• Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 

регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия в эпоху Нового времени; 
• Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени  и их роль в истории и 

культуре; 
• Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и 

гражданина (конституционная монархия,  республика, права человека, демократические ценности, 
законы), уделить при этом особое внимание истории развития гуманистической мысли; 

• Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Европы и 
мира оставил позитивный след в истории человечества в Эпоху Нового времени, что дает 
возможность формирования у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Данная рабочая программа предполагает изучение учебного предмета «История» 
на базовом уровне. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«История»: 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 
умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 
способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации 
обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых 
социологических исследований. 

Личностные результаты: 



• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 
принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей страны 
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формирование коммуникативной компетентности; 
• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную и др.; 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 
• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 
обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях; 

• привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 
• критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 
Предметные результаты: 
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания общества; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

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

личностей и народов в истории; 
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
• знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII - XVIII в.в.; 



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

• изученные виды исторических источников; 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 
выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 
событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и 
явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 
народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Планируемые результаты изучения курса «История»: 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 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; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); 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 Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• 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. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по истории. 
Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале: 
Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

• логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 
примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или 
профильного уровня; 

• правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 
• верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне 

основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 

• объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов; 
• обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические 

положения и понятия социально-экономических и социальных наук; 
• проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 
• показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
• на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные 
научные подходы; 

• на профильном уровне проявил понимание особенностей различных общественных наук, 
основных путей и способов социального и гуманитарного познания. 
 
Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. 
Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, 
что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает 
необходимые уточнения и дополнения. 
 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно 
полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, самостоятельно 
не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из 
необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 
 Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты 
некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать 
необходимые умения. 
Оценка «2» может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов 
по важным вопросам 
 Оценка «1» Совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос 
 Требования к устным ответам. 

1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, 
вопроса, проблемы. 



2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений 
фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение 
своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 
5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 

Рекомендации по оцениванию решения 
познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 
следующие умения: 

• анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 
существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 
обществоведческими понятиями; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (тест, диаграмма и т. п.); 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
• различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого 
решения; 

• предвидеть последствия определенных социальных действий. 
 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 
соответствующих умений и теоретических знаний. 
Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 
 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя. 
Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 
2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 
опыт. 
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 
обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 
или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 
личный социальный опыт. 
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации. 
Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте 

задания 
 

Содержание 
История России – 44 часа 

Введение. У истоков российской модернизации.  



Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки 
Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы 
управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. 
Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 
Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная 
жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны.  
Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов 
(1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика 
России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  
Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных отношений. Внутренняя 
политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура 
российского общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. 
Народы России. Религиозная и национальная политика  Екатерины II. Внешняя политика 
Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. Россия при Павле I.   Внутренняя политика 
Павла I. Внешняя политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука 
и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и 
театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских 
сословий.  
 
 

Всеобщая история – 22 часов 
Введение.  
Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее  в начале XVIII в. Эпоха 
Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир художественной 
культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. 
Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов 
Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая 
французская революция. От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта.  
Страны Востока в XVIII вв.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  
Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  
 
Резерв – 2 час 

 
Учебно-методический комплект. 

• Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева 
под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год; 
• А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Новая история.18 век: учебник для 7 класса 
общеобразовательных учреждений.-М.,Просвещение. 
• А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. Поурочные разработки к учебнику «Новая история»:18век: 7 
класс: Пособие для учителя.-М.,Просвещение. 
• В.С.Грибов. Задания по новой истории для самостоятельной работы учащихся 7-8 классы.- М., 
Школьная пресса  
• «Преподавание истории и обществознания в школе. Библиотека журнала»; вып.23.) 
• Г.М.Плоткин. Текстовые задания по отечественной и всеобщей истории:5-11 кл.: Пособие для 
учителя-М.,Просвещение. 
• К.В.Волкова. Тесты по Новой истории/к учебнику А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, 
Л.М.Ванюшкиной «Новая история.18 век 


