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Пояснительная записка

Программа  по  истории  разработана  с  целью  оказания  методической  помощи
учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной
на современные тенденции в образовании и активные методики обучения.

Программа  по  истории  дает  представление  о  целях,  общей  стратегии  обучения,
воспитания  и  развития,  обучающихся  средствами истории,  устанавливает  обязательное
предметное  содержание,  предусматривает  распределение  его  по  классам  и
структурирование его по разделам и темам курса.

Место  истории  в  системе  основного  общего  образования  определяется  его
познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом
в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни
людей во времени,  их социального,  созидательного,  нравственного опыта.  Она служит
важным  ресурсом  самоидентификации  личности  в  окружающем  социуме,  культурной
среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность
познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

Целью  программы  по  истории  является  формирование  и  развитие  личности
школьника,  способного  к  самоидентификации  и  определению  своих  ценностных
ориентиров  на  основе  осмысления  и  освоения  исторического  опыта  своей  страны  и
человечества  в  целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические  знания  и
предметные  умения  в  учебной  и  социальной  практике.  Данная  цель  предполагает
формирование  у  обучающихся  целостной  картины  российской  и  мировой  истории,
понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа,
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

Задачами изучения истории являются:

формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

овладение  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого  общества,  при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству
(многонациональному  Российскому  государству),  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;

развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать
события  в  соответствии  с  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности;

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном обществе.

Последовательность  изучения  тем  в  рамках  программы  по  истории  в  пределах
одного класса может варьироваться.



Содержание обучения в  5 -  9  (10)  классах соответствует содержанию обучения  в
соответствии с ФООП ООО.

В  6  -  9  (10)  классах  предполагается  синхронно-параллельное  изучение  курсов
"История  России"  и  "Всеобщая  история"  с  возможностью  интеграции  некоторых  тем.
Внутренняя  периодизация  в  рамках  этих  курсов  учитывает  сложившиеся  традиции
преподавания  истории  и  необходимость  сбалансированного  распределения  учебного
материала.

При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 класс,
в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для
данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится
на повторение и систематизацию всего курса в целом.

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета обеспечивается
через специально организованную работу с текстами, а именно:

обсуждение исторического времени предшествует чтению текста;

используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, обеспечивается
смена видов работы с текстом;

проводится  пропедевтическая  работы  по  семантизации  слов,  включенных  в
изучаемые исторические  документы и учебники истории и потенциально сложные для
осмысления  обучающимися  с  ТНР  (историзмы,  архаизмы,  понятийный  словарь,
многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетания и другие), установлению
синонимических  и  антонимических  отношений,  связей  внутри  лексико-тематических
групп, дифференциации значений омонимов и паронимов;

осуществляется  адаптация  (преобразование,  дробление)  сложных  синтаксических
конструкций  (предложения  с  разными  типами  связи,  с  нескольким  придаточными,  с
группами однородных членов, с причастными и деепричастными оборотами и другие);

при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловые части;

при  необходимости  осуществляется  линейное  переструктурирование  материала,
выделение временной последовательности, причинно-следственных связей;

обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых компонентов,
облегчающих  навигацию  в  текстовом  материале,  выделение  этапных  предложений,
позволяющих  составить  минимальный  и  достаточный  план  описания  исторического
явления, события, особенностей эпохи, другого содержания;

задаются алгоритмы описания исторических явлений, характеристик исторических
персонажей и других видов развернутых устных и письменных ответов;

используются  средства  наглядного  моделирования  текстового  материала  (схемы,
таблицы, изображения, видеофрагменты и другие);

обсуждение  текстового  материала  включает  вопросы и  задания,  направленные  на
обеспечение целостного и завершенного представления об исторических событиях;

специально  организуется  обсуждение  материала  при  наличии  параллелей  с
материалом уроков литературы, географии и других предметов,



На  каждом  уроке  обязательно  отводится  время  на  повторение  пройденного  и
проведение физкультминутки.

Место учебного предмета в учебном плане
Согласно  Учебному  плану  ГБОУ  СОШ  №314  Фрунзенского  района  Санкт-

Петербурга на 2023-2024 учебный год на изучение учебного предмета «История России.
Всеобщая  история»  в  8  «В»  классе  отводится  2  часа  в  неделю,  всего  68  часов  в  год.
Уровень  изучения  предмета  базовый.  Основные  содержательные  линии  программы
базового  уровня  исторического  образования  на  данном  этапе  обучения  реализуются  в
рамках интегрированного курса – «Истории России» и «Всеобщей истории».

Тематическое планирование

№ Тема Количество часов по 
учебному плану

Повторение раннее изученного материала в
7 классе 

2

История Нового времени 28
1. Глава 1: Рождение нового мира 9
2. Глава2: Европа в век Просвещения 5
3. Глава3: Эпоха революций 8
4. Глава 4: Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации
6

История России 38
5. Глава 5: Рождение Российской империи 12
6 Глава 6: Россия в 1725-1762 гг. 9
7 Глава 7: «Просвещенный абсолютизм» 17
Итого 68

Используемый  учебно-методический  комплект,  включая  электронные  ресурсы,  а
также дополнительно используемые информационные ресурсы 

1. Учебник «Новая история 1500-1800» А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.
«Просвещение», М.2019

2.  Учебник «История России. Конец XVII-XVIII век» И.Л. Андреев, Л.М. Лященко, И.В.
Амосова, И.А. Аортасов, И. Н. Федоров, «Дрофа», М 2016

3. История. Практикум. Гевуркова Е.А., Соловьев Я.В., «Экзамен», М

Рекомендуемая литература для учащихся
1. Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой Французской революции. М.
2. Антология мировой политической мысли. М.
3. Декларация независимости США. М.
4. Козенко Б.Д., Севостьянов Г.И. История США. Самара
5. Согрин В. В. Основатели США: Исторические портреты. В. В. Согрин. М.
6. Яковлев П. П. Вашингтон. Н. Н. Яковлев. М.
7. Гюго В. Девяносто третий год. В. Гюго. — М.



Список цифровых и интернет-ресурсов по истории Нового времени
Интернет-ресурсы

Библиотека Максима Мошкова, исторический раздел: http://www.lib.ru/HISTORY
Российская государственная библиотека по искусству: http: //www, artlib./
Великая Французская революция: http://liberte.newmail.ru/
Мультимедиа учебники, УМК:
Лаборатория мультимедиа «ТюмГУ». История мировых цивилизаций. Часть 2.

Учитывая  возрастные  особенности  психофизические  возможности  учащихся),  а
также  с  целью  повышения  интереса,  учащихся  к  курсу  истории,  предусмотрено
максимальное  использование  наглядного  материала,  в  особенности  интерактивных
средств обучения (мультимедийные программы, презентации, в том числе составленные
самим учителем), готовых опорных конспектов, работа с текстом учебника. 

Материально-техническое оснащение кабинета истории позволяет в полной мере
использовать  все  указанные  интерактивные  средства  обучения  (мультимедийное
оборудование, принтер для распечатки опорных конспектов для учащихся и т.д.). Кроме
того, в кабинете имеется дополнительная литература для внеклассного чтения учащихся
по предмету

Содержание учебного предмета
Повторение, раннее изученного материала в 7 классе 

ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ.  ВРЕМЯ  ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.  Великие
просветители Европы.  Просветители XVIII в.  -  продолжатели дела гуманистов  эпохи
Возрождения.  Идеи  Просвещения  как  мировоззрение  укрепляющей  свои  позиции
буржуазии.  Ценности  просветителей.  Образование  как  решающий  ресурс  развития
общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона
Локка  о  «естественных»  правах  человека  и  теория  общественного  договора.
Представление  о  цели  свободы  как  стремлении  к  счастью.  Шарль  Монтескье:  теория
разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об
общественно-политическом  устройстве  общества,  его  ценностях.  Идеи  Ж.-Ж.  Руссо:
концепция  о  народном  суверенитете:  принципы  равенства  и  свободы  в  программе
преобразований.Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах
Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на
формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и
Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.

Мир  художественной  культуры  Просвещения.  Вера  человека  в  собственные
возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в
художественной литературе  -  Д.  Дефо.  Д.  Свифт:  сатира на  пороки современного ему
буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в
творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Геjте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто.
Придворное  искусство.  «Певцы  третьего  сословия»:  У.  Хогарт,  Ж.  Б.  С.  Шарден.
Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11
в.:  И.  С.  Баха,  В.  А.  Моцарта,  Л.  Ван  Бетховена.  Архитектура  эпохи  великих
царствований. Секуляризация культуры.

На  пути  к  индустриальной  эре.  Аграрная  революция  в  Англии.  Складывание
новых  отношений  в  английской  деревне.  Развитие  капиталистического
предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и
особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение
машинной  техники.  Изобретения  в  ткачестве.  Паровая  машина  англичанина  Джеймса
Уатта.  Изобретение Р. Аркрайта.  Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного
производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического



общества:  промышленной  буржуазии  и  пролетариата.  Жестокие  правила  выживания  в
условиях  капиталистического  производства.  Социальные  движения  протеста  рабочих
(луддизм). Цена технического прогресса.

Североамериканские  колонии  в  борьбе  за  независимость.  Образование
СоединеLнных  Штатов  Америки.  Распространение  европейской  цивилизации  за
Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и
хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации.
Идеология  американского  общества.  Культура  и  общественная  жизнь  в  колониях.
Конфликт  с  метрополией.  Патриотические  организации  колонистов.  Б.  Франклин  -
великий наставник «юного капитализма».

Война за независимость. Создание СоединеLнных Штатов Америки.  Причины
войны  североамериканских  колоний  за  свободу  и  справедливость.  Первый
Континентальный  конгресс  и  его  последствия.  Т.  Джефферсон  и  Дж.  Вашингтон.
Патриоты и лоялисты.  Декларация независимости США. Образование США.Торжество
принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и
создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение
войны  за  независимость  США.  Конституция  США  1787  г.  и  ееj  отличительные
особенности.  Устройство  государства.  Политическая  система  США.  Билль  о  правах.
Воплощение  идей  Просвещения  в  Конституции  нового  государства.  Потеря  Англией
североамериканских колоний.  Позиции Европы и России в борьбе североамериканских
штатов за свободу. Историческое значение образования Соединеjнных Штатов Америки.

Франция  в  XVIII  в.  Причины  и  начало  Великой  французской  революции.
Ускорение  социально-экономического  развития  Франции  в  XVIIJ  в.  Демографические
изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской
буржуазии.  Особенности положения третьего сословия.  Французская  мануфактура и ееj
специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии.
Французская  революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе.
Слабость  власти  Людовика  ХV.  Кризис.  Людовик  XVI  и  его  слабая  попытка
реформирования.  Жак  Тюрго  и  его  программа.  Начало  революции.  От  Генеральных
штатов  к  Учредительному  собранию:  отказ  от  сословного  представительства,
провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии – начало
революции.  Муниципальная  революция.  Национальная  гвардия.  Деятельность
Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильберде Лафайет
- герой Нового Света.

Великая  французская  революция.  От  монархии  к  республике.  Поход  на
Версаль.  Главные  положения  Декларации  прав  человека  и  гражданина.  Первые
преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб.
Законодательное  собрание.  Начало  революционных  войн.  Свержение  монархии.
Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты.  Победа при Вальми. Дантон,
Марат,  Робеспьер:  личностные  черты  и  особенности  мировоззрения.  Провозглашение
республики.  Казнь  Людовика  XVI:  политический  и  нравственный  аспекты.
Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура
и террор.

Великая  французская революция.  От  якобинской  диктатуры к  18 брюмера
Наполеона  Бонапарта.  Движение  санкюлотов  и  раскол  среди  якобинцев.  Трагедия
Робеспьера  -  «якобинца  без  народа».  Термидорианский  переворот  и  расправа  с
противниками.  Причины  падения  якобинской  диктатуры.  Конституция  1795  г.  Войны
Директории.  Генерал  Бонапарт:  военачальник,  личность.  Военные  успехи  Франции.
Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г.  и установление консульства.  Значение



Великой  французской  революции.  Дискуссия  в  зарубежной  и  отечественной
историографии о характере,  социальной базе и итогах.

ИСТОРИЯ РОССИИ

Россия  на  рубеже  ХVII—ХVIII  вв.  Необходимость  и  предпосылки  и
преобразований. Начало царствования Петра I Азовские походы. Великое посольство.

Россия  в  первой  четверти  ХVIII  в.  Преобразования  Петра  I.  Реорганизация
армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская
реформа  и  др.).  Указ  о  единонаследии.  Табель  о  рангах.  Утверждение  абсолютизма.
Церковная  реформа;  упразднение  патриаршества.  Аристократическая  оппозиция
реформам Петра I; дело царевича Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма.
Денежная  и  налоговая  реформы.  Подушная  подать.  Социальные  движения  в  первой
четверти  ХVIII  в.  Восстания  в  Астрахани.  Башкирии,  на  Дону.  Религиозные
выступления.Внешняя  политика  России  в  первой  четверти  ХУIII  в.  Северная  война:
причины,  основные события,  итоги.  Прутский  и  Каспийский  походы.  Провозглашение
России империей.Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение
сети  школ  и  специальных  учебных  заведений.  Открытие  Академии  наук.  Развитие
техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство
(Д. Трезини, В.В.Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. Итоги и цена
петровских преобразований.

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя
политика  преемников  Петра  I.  Расширение  привилегий  дворянства.  Участие  России  в
Семилетней войне (П. А. Румянцев).

Российская  империя  в  1762—1801  гг.  Правление  Екатерины  II.  Политика
просвещеjнного  абсолютизма:  основные  направления.  мероприятия,  значение.  Развитие
промышленности  и  торговли.  Предпринимательство.  Рост  помещичьего
землевладения.Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева
и его значение.  Основные сословия российского общества,  их положение.  Золотой век
российского  дворянства.  Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Развитие
общественной  мысли.Российская  империя  в  конце  ХУIII  в.  Внутренняя  и  внешняя
политика Павла I.Россия в европейской и мировой политике во второй половине ХVIII в.
Русско—турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья;
Г.  А.  Потемкин.  Георгиевский  трактат.  Участие  России  в  разделах  Речи  Посполитой.
Действия вооруженных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А.
В.  Суворов,  Ф.  Ф.  Ушаков).  Культура  и  быт  России  во  порой  половине  ХVIII  в.
Просвещение.  Становление  отечественной  науки;  М.  В.  Ломоносов.Исследовательские
экспедиции (В. Беринг. С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев ‚М.М.
Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов. И. П. Кулибин). Литература: основные
направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский. Н. М. Карамзин. Г. Р. Державин, Д.
И. Фонвизин).  Развитие архитектуры, живописи, скульптуры. музыки (стили и течения,
художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской
империи.

Планируемые результаты освоения учебного предмета "история"
на уровне основного общего образования.

Личностные и метапредметные результаты соответствуют ФООП ООО.
Планируемые  предметные  результаты  предусматривают  специфику  речевого

развития  обучающихся  и  предусматривают  наличие  структурирующей  помощи  при
работе  с  текстами,  в  частности,  использование  заданных  планов  при  пересказах  и
составлении  собственных  текстов  на  исторические  темы,  алгоритмов  анализа



исторических  явлений,  предварительного  анализа,  коллективную  работу  при  создании
презентаций,  рефератов,  особенно  на  начальных  этапах  обучения  на  уровне  основной
школы.

Оценивание результатов освоения программы.
При  оценивании  результатов  освоения  программы  необходимо  учитывать

уровень  речевых возможностей  каждого  обучающегося,  исходя из  учета  структуры
нарушения речи и тяжести их выраженности.

Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененной
шкалой оценивания) по каждому предмету:

"5" - отлично,
"4" - хорошо,
"3" - удовлетворительно,
"2" - неудовлетворительно.
При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-
волевой  сферы.  Обучающемуся  с  низким  уровнем  потенциальных  возможностей
можно  предлагать  более  легкие  варианты  заданий.  При  оценке  письменных  работ
обучающихся,  страдающих  глубоким  расстройством  моторики,  не  следует  снижать
оценку  за  плохой почерк,  неаккуратность  письма,  качество  записей  и  чертежей.  К
обучающимся с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять
дополнительные  стимулирующие  приемы  (давать  задания  поэтапно,  поощрять  и
одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и другие).

Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется:
за  каждый учебный период и за  год знания,  умения и навыки обучающихся

оцениваются отметкой;
основанием  для  выставления  итоговой  оценки  знаний  служат  результаты

устного  опроса,  текущих  и  итоговых  контрольных  работ,  наблюдений  учителя  за
повседневной работой обучающегося;

при  проведении  контрольного  урока  осуществляется  индивидуально-
дифференцированный подход  к  обучающимся,  который реализуется  путем подбора
различных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем
освоения программы каждым обучающимся;

Система  оценивания  включает  в  себя  две  составляющие  -  качественную  и
количественную.

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей
учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность,
умение  работать  в  группе,  отношение  к  предмету,  уровень  прилагаемых  усилий,
индивидуальный стиль мышления и другие.

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения
обучающегося с  его же успехами некоторое время назад,  сопоставлять  полученные
результаты с нормативными критериями.

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее
полную и общую картину динамики развития и обученности каждого обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.

Результаты  обучения  демонстрируются  обучающимся  с  использованием
доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения.
При необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа.

Устный  опрос  является  одним  из  методов  учета  знаний,  умений  и  навыков
обучающихся с ТНР. При оценивании устных ответов принимается во внимание:

правильность  ответа  по  содержанию,  свидетельствующая  об  осознанности
усвоения изученного материала;



полнота ответа;
умение практически применять свои знания;
последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Критерии для оценивания устных ответов:
"5"  ставится  обучающемуся,  если  он:  обнаруживает  понимание  материала,

может  с  помощью  учителя  сформулировать,  обосновать  самостоятельно  ответ,
привести  необходимые  примеры;  допускает  единичные  ошибки,  которые  сам
исправляет.

"4"  ставится,  если  обучающийся  дает  ответ,  в  целом  соответствующий
требованиям  оценки  "5",  но  допускает  неточности  и  исправляет  их  с  помощью
учителя; отмечается аграмматизм.

"3" ставится,  если обучающийся  частично понимает тему,  излагает  материал
недостаточно полно и последовательно,  допускает ряд ошибок в речи,  не способен
самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.

При  оценке  письменных  работ  следует  руководствоваться  следующими
нормами:

"5" ставится за работу без ошибок;
"4" ставится за работу с одной - тремя ошибками;
"3" ставится за работу с четырьмя - шестью ошибками.
Оценка  не  снижается  за  грамматические  и  дисграфические  ошибки,

допущенные  в  работе.  Исключения  составляют  случаи  написания  тех  слов  и
словосочетаний,  которые  широко  используются  на  уроках  истории.  Учитывая
особенности  обучающихся  с  тяжелыми нарушениями  речи,  допускается  наличие  1
исправления при условии повторной записи корректного ответа.

Ошибки,  обусловленные  тяжелыми  нарушениями  речи  и  письма,  следует
рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них
ошибками  являются  замена  согласных,  искажение  звукобуквенного  состава  слов
(пропуски,  перестановки,  добавления,  недописывание  букв,  замена  гласных,  грубое
искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические
ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.

При  небрежном  выполнении  письменных  работ,  большом  количестве
исправлений, искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это
не связано с нарушением моторики у обучающихся.

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в
конце  урока.  Такая  форма  опроса,  может  быть,  использована  в  основном  на
обобщающих уроках. Обучающиеся, которые опрашиваются (3 - 4 человека), заранее
намечаются  учителем  и  в  процессе  фронтальной  работы  вызываются  чаще  других
обучающихся класса,  их ответы должны быть более полными. Каждая такая оценка
должна быть мотивированной.

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего     контроля  успеваемости  и  
промежуточной аттестации обучающихся.
Вводный  контроль  - в  начале  года  определяет  исходный  уровень  обученности:
тестирование.  
Текущий  контроль -  наиболее  оперативная,  динамичная  и  гибкая  проверка
результатов  обучения.  Его  основная  цель  -  анализ  хода  формирования  знаний  и
умений учащихся.

Текущий контроль - средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения
изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости



Итоговый  контроль –  может  быть  проведен  в  конце  каждой  четверти  и  в  конце
учебного года.

Формы организации текущего контроля

Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о

наблюдении или опыте).

Самостоятельная работа - небольшая по времени (10 —25 мин) письменная проверка
знаний и умений учащихся по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса.
Цель  -  проверка  усвоения учащимися  способов  решения  учебных задач;  осознание
понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях.

Тестовые задания.

Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель – проверка
умения  учащихся  использовать  знания  в  нестандартной  ситуации,  пользоваться
методом  моделирования,  работать  в  пространственной  перспективе,  кратко
резюмировать и обобщать знания.

Практические работы (в том числе работа с документами).

Проверочные работы.

Диагностические работы.

Терминологический диктант.

 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 в классе.

Исходя из поставленных целей, учитывается:

1. Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий,
точность употребления научных терминов.

2.  Степень сформированности интеллектуальных и обще учебных умений.

3.  Самостоятельность ответа.

4.  Речевая грамотность и логическая последовательность ответа.



Поурочно-тематическое планирование

Номер
урока

Тема урока Количество
часов

Дата
план факт

Повторение раннее изученного
материала в 7 классе 

2

1 Входная диагностика. 1

2 Введение в курс. Мир к началу
XVIIIв.

1

История Нового времени
Глава1: Рождение нового мира 9

     3 «Европейское чудо» 1

4-5 Эпоха Просвещения 2

6 В поисках путей модернизации 1
7 Европа меняющаяся 1

8-9 Мир художественной культуры 
Просвещения

2

10 Международные отношения в 
XVIII в.

1

11 Повторительно-обобщающий 
урок по теме: Рождение нового 
мира

1

Глава 2: Европа в век 
Просвещения

5

12 Англия на пути к 
индустриальной эре

1

13 Франция при старом режиме 1
14 Германские земли в XVIII в. 1

15 Австрийская монархия 
Габсбургов в XVIIIв.

1

16 Повторительно-обобщающий 
урок по теме: Европа в век 
Просвещения

1

Глава3: Эпоха революций 8
17-18 Английские колонии в Северной 

Америке
2

19-20 Война за независимость. 
Создание Соединённых Штатов 
Америки

2

21-22 Французская революция XVIII в 2



Номер
урока

Тема урока Количество
часов

Дата
план факт

23 Европа в годы Французской 
революции

1

24 Повторительно-обобщающий 
урок по теме: Эпоха революций

Глава4: Традиционные 
общества Востока. Начало 
европейской колонизации

6

25 Османская империя. Персия 1

26  Индия 1

27 Китай 1

28 Япония 1

29 Колониальная политика 
европейских держав

1

30 Повторительно-обобщающий 
урок по теме: Традиционные 
общества Востока

1

История России
Глава 5: Рождение Российской 
империи

12

32-33 Предпосылки и начало 
преобразований

2

34-35 Северная война 2

36-37 Обновленная Россия 2

38-39 Общество и государство. Тяготы 
реформ

2

40-41 «Новая Россия». Итоги реформ 2

42 Повторительно-обобщающий 
урок по разделу: Рождение 
Российской империи

1

Глава6: Россия в 1725-1762 
годах

9

43-44 Россия после Петра I 2



Номер
урока

Тема урока Количество
часов

Дата
план факт

45-46 Царствование 
Анны Иоанновны

2

47-48 Правление 
Елизаветы Петровны

2

49 Внешняя политика России в 
1741-1762 гг.

1

50 Культура России первой 
половины XVIII века

1

51 Повторительно-обобщающий 
урок по главе: Россия в 1725-
1762 гг.

1

Глава 7:» Просвещенный 
абсолютизм». Правление 
Екатерины II

17

52-53 Восшествие на престол 
Екатерины II

2

54-55 Восстание Е. Пугачева 2

56-57 Жизнь империи в 1775-1796 гг. 2

58-59 Внешняя политика России в 
1762-1796 гг.

2

60-61 Рубеж веков. Павловская Россия 2

62-63 Внешняя политика России на 
рубеже XVIII-XIX веков

2

64-65 Культура России второй 
половины XVIII века

2

66 Быт россиян в XVIII веке 1

67 XVIII век, блестящий и 
героический

1



Номер
урока

Тема урока Количество
часов

Дата
план факт

68 Повторительно-обобщающий 
урок по главе: «Просвещённый 
абсолютизм». Правление 
Екатерины Второй

1
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