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Данная рабочая программа по истории России ориентирована на учащихся 8 классов общеобразовательной 

школы (индивидуальное обучение на дому) и регламентируется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным  законом от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897) (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

 распоряжением Минпросвещения России от 9 сентября 2019г. № Р-93 "Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации"; 

 методическими рекомендациями "Об организации обучения детей, которые находятся на 

длительном лечении не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации", 

утвержденные заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 14 

октября 2019 г. и первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. 

Яковлевой 17 октября 2019 г.; 

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 авгуса 2018г. № 05-

283 "Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении"; 

 письмом Минпросвещения России от 13 июня 2019 г. N ТС-1391/07 "Об организации 

образования на дому". 

 КОНЦЕПЦИЕЙ исторического образования в общеобразовательных учреждениях; 

 Уставом МБОУ Пригорской СШ; 



 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Пригорской СШ 

(с изменениями и дополнениями); 

 учебным планом МБОУ Пригорской СШ на текущий учебный год; 

 календарным учебным графиком МБОУ Пригорской СШ на текущий учебный год. 

 

Рабочая программа по истории России для 8 класса ориентирована на использование УМК, в который 

входят: 

 История России. 8 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

И.В. Курукин, А.Я. Торакева; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

 Ластовский Г.А. История и культура Смоленщины с древнейших времён до конца XVIII века: Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений Смоленской области. – Смоленск: Русич, 2012. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит в предметную область «Общественно-

научные предметы». 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «История России» в 8 классе – 17 

часов. 



I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:   

Развитие социально значимых отношений школьников: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, политичном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

 

Оценка планируемых результатов. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний, учащихся 

предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в 

изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений 

на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»); 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении, или не освоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период 

введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 



50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

Критерий оценки устного ответа: 

 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

 Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

 Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории России. 

 

% выполнения 0-39 40-59 60-79 80-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 



II. Содержание учебного предмета 

8 класс 
Введение. Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (6 ч). 
У истоков российской модернизации. Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Источники по российской истории XVIII в. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Россия и Европа в конце XVII 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 Петровских реформ. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын. 

Начало правления Петра I. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Великая Северная война 1700—1721 гг. Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события. 

Победы русского флота. Ништадский мир. 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. Итоги внешней 

политики Петра I. 

Смоленский край в первой половине XVIII в. (самостоятельно). Смоленщина в начале XVIII 

века. Начало Северной войны. Петр I и подготовка Смоленска к обороне. Война в пределах 

Смоленского края. Сражение у Мигновичей (1708 г.). В.Кочубей и И.Искра. 

Реформы управления Петра I. 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. 

Экономическая политика Петра I. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Образование Смоленской губернии и её социально-экономическое развитие (самостоятельно). 

Образование Смоленской губернии и ее социально-экономическое развитие в первой половине XVIII 

века. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий (самостоятельно). Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Социальные и национальные движения (самостоятельно). Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные 

выступления. 

Оппозиция реформам. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 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. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I (самостоятельно). Культура и нравы. Повседневная жизнь 

и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

Культурное развитие Смоленщины во второй половине XVII– первой половине XVIII вв. 

Просвещение. Развитие градостроительства. 



Культовая архитектура края (самостоятельно). Храмы и монастыри Смоленска и Вязьмы. 

Литература и искусство. 

Значение петровских преобразований в истории страны. Значение культурного наследия 

Петровской эпохи. Итоги и цена петровских преобразований. Последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (3 ч) 
Эпоха дворцовых переворотов (1725―1762). Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика России в 1725—1762 гг. (самостоятельно).  Внутренняя политика в 1725—

1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет 

министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. 

Экономика России в 1725 – 1762 гг. 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. 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Изменение места и роли России в Европе. Отношения 

с Османской империей в политике европейских стран и России. 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. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Правовой статус народов и территорий 

империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Башкирское восстание. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (5 ч) 
Россия в системе международных отношений. 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. 

«Золотой век» российского дворянства (самостоятельно) Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. 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. 

Экономическое развитие Смоленщины во второй половине XVIII в. Развитие промышленности. 

Отхожие промыслы крестьян. Новые явления в сельском хозяйстве. Торговля. Экономическое 

развитие западного региона Смоленщины в XVIII веке. 

Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. (самостоятельно) 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Причины войны. Пугачёв и его программа. 

Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Социально- политическое развитие Смоленщины во второй 

половине XVIII в. (самостоятельно). Изменение в административно-территориальном делении по 

указу 1775 года. Генеральное межевание земель края (1776 - 1779 гг.). Города губернии в последней 

четверти XVIII века. Характеристика сельских населенных пунктов. Деятельность смоленских 

дворян в Комиссии по выработке нового Уложения. 

Крестьянские выступления на Смоленщине. Участие смолян в восстании Пугачева. Крестьянские 

выступления на территории края. Кружок А.М. Каховского. 



Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. 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. 

Внешняя политика Екатерины II. 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. 

Начало освоения Новороссии и Крыма. 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. 

«Усерднейший сын Отечества». Г. А.Потёмкин. «В начале славных дел». В зените славы. 

Тема IV. Россия при Павле I (1 ч) 
Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. 

Крестьянский вопрос при Павле I. (самостоятельно) 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. 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (1 ч.) 
Общественная мысль, публицистика, литература (самостоятельно). Проникновение либе-

ральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. 

А. П. Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Нови-

ков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Образование в России 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. 

Российская наука и техника в XVIII в. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. 

Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного 

языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Русская архитектура XVIII в. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский 

дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом 

Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената 

в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в 

Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой 

застройки городов. 

Живопись и скульптура (самостоятельно). Изобразительное искусство. Историческая живопись. 

А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н.И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В.Л. 

Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. 

Шубин. 

Музыкальное и театральное искусство (самостоятельно). Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. 

Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. 

Ковалёва-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-Гранатова. 

Народы России в XVIII в. Изменение национального состава России в XVIII. Перемены в жизни 

народов. Украинское и белорусское население. Народы Поволжья. Принятие в российское 

подданство казахов, народов Северного Кавказа и Закавказья. Народы Дальнего Востока. 

Культура Смоленщины второй половины XVIII в. Просвещение. Здравоохранение. Крепостной 

мыслитель Ф. Подшивалов. Смоленское дворянство и крестьянский вопрос. 



Градостроительство и архитектура Смоленщины второй половины XVIII в. Развитие 

градостроительства. Архитектура и искусство (культовое зодчество и дворцово-парковые 

комплексы). Деятельность М.Ф. Казакова, В.И. Баженова, Д.И. Желярди, Ф.И. Шубина на 

Смоленщине. 

Перемены в повседневной жизни российских сословий (самостоятельно) 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. 

Промежуточная аттестация. Собеседование (1ч) 



III. Тематическое планирование, в том числе с учётом 

Рабочей программы воспитания 

8 класс 

 

№ п/

п 
Наименование раздела 

Количество 

часов всего 

Количество 

часов с 

учётом РПВ 

Контрольные 

работы 

1. Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I 6   

2. Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов 

3  - 

3. Тема III. Российская империя при Екатерине II 5   

4. Тема IV. Россия при Павле I 1   

5. Тема V. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

1 0,125  

6. Промежуточная аттестация. Собеседование 1  1 

ИТОГО 17 0,125 1 
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Календарно - тематическое планирование 

по истории России в 8 классе 
Общее количество часов на предмет по учебному плану: 17. 

Количество часов по четвертям: I четверть ____ часов; II четверть ____ часов; 

       III четверть ____ часов; IV четверть ____ часов. 

Контрольные работы – 1 час. 

* С учетом Рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

план. факт. 

Введение. Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (8 ч). 

1. У истоков российской модернизации. Россия и Европа в конце XVII в.   

2. Предпосылки Петровских реформ.  Начало правления Петра I   

3. Великая Северная война 1700—1721 гг. Победы русского флота. Ништадский 

мир 

  

4. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I    

5. Российское общество в Петровскую эпоху.   

6. Перемены в культуре России в годы петровских реформ. Повседневная жизнь 

и быт при Петре I 

  

7. Культурное развитие Смоленщины во второй половине XVII– первой 

половине XVIII вв. Культовая архитектура края 

  

8. Значение петровских преобразований в истории страны.   

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (2 ч). 

9. Эпоха дворцовых переворотов. Внутренняя политика и экономика России в 

1725—1762 гг. 

  

10. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная 

политика 

  

Тема III. Российская империя при Екатерине II (4 ч). 

11. Россия в системе международных отношений.  Внутренняя политика 

Екатерины II. 

  

12. Экономическое развитие России при Екатерине II. Экономическое развитие 

Смоленщины во второй половине XVIII в. 

  

13. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва   

14. Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. 

Внешняя политика Екатерины II. 

  

Тема IV. Россия при Павле I (1ч). 

15. Внутренняя и внешняя политика Павла I.  Крестьянский вопрос при Павле I   

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (1 ч) 

16. Народы России в XVIII в. Градостроительство и архитектура Смоленщины 

второй половины XVIII в. 

  

Промежуточная аттестация (1 ч) 

17. Промежуточная аттестация. Собеседование   


