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Планируемые результаты изучения курса «История отечества»

          Освоение  обучающимися  программы,  предполагает  достижение  двух  видов
результатов: личностных и предметных. 
Личностные  результаты освоения  учебной  программой  по  предмету  «История
Отечества»  для  учащихся  8  класса  включают  индивидуально-личностные  качества  и
социальные (жизненные)  компетенции обучающегося,  социально значимые ценностные
установки.

На уроках истории будут формироваться следующие личностные результаты:
Личностные результаты:

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;

 воспитание уважительного отношения к иному мнению,истории и культуре других
народов;

 формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом  жизнеобеспечении;

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
 владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального

взаимодействия; 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  социально

значимых мотивов учебной деятельности; 
 формирование  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях; 
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,  эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам
других людей; 

 формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям;    

 проявление готовности к самостоятельной жизни.
                   

Предметные результаты освоенные обучающимися  к концу 8 класса должны отражать 
следующие умения:

 по датам определять век;
 составлять план для ответов, опираясь на словарь, выделять смысловые понятия по

темам разделов;
 составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий;
 самостоятельно работать с картой и лентой времени;
 объяснять смысл прочитанного.

Основные требования к умениям учащихся

К концу обучения в 8 классе учащиеся должны уметь:
Достаточный уровень:

 знание  хронологических  рамок  ключевых  процессов,  дат  важнейших  событий
отечественной истории; 



 знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов;
их  причины,  участников,  результаты  и  значение; составление  рассказов  об
исторических событиях, формулировка выводов об их значении;

 знание мест совершения основных исторических событий;
 знание  имен  известных  исторических  деятелей  (князей,  царей,  политиков,

полководцев,  ученых,  деятелей  культуры)  и составление  элементарной
характеристики  исторических героев; 

 формирование  первоначальных  представлений  о  взаимосвязи  и
последовательности важнейших исторических событий;

 понимание  «легенды»  исторической  карты и  «чтение»  исторической  карты  с
опорой на ее «легенду»;

 знание основных терминов понятий и их определений;
 соотнесение  года  с  веком,  установление  последовательности  и  длительности

исторических событий;
 сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;
 поиск информации в одном или нескольких источниках;
 установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими

событиями и явлениями. 

Минимальный уровень: 

 знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 
 знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 
 знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей,

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
 понимание значения основных терминов-понятий; 
 установление по датам последовательности и длительности исторических событий,

пользование «Лентой времени»;
 описание  предметов,  событий,  исторических  героев  с  опорой  на  наглядность,

составление рассказов о них  по вопросам учителя;
 нахождение  и  показ  на  исторической  карте  основных  изучаемых  объектов  и

событий;
 объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.

Программа обеспечивает достижение учащимися 8 класса базовых учебных действий:

Личностные учебные действия:
 испытывать чувство гордости за свою страну; 
 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих

товарищей; 
 адекватно  эмоционально  откликаться  на  произведения  литературы,  музыки,

живописи и др.; 
 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 
 активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 
 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.

Коммуникативные учебные действия:
 вступать  и  поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  социального

взаимодействия(учебных, трудовых, бытовых и др.);
 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;
 использовать  доступные  источники  и  средства  получения  информации  для

решения коммуникативных и познавательных задач.

Регулятивные учебные действия:



 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических
задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;

 осознанно  действовать  на  основе  разных  видов  инструкций  для  решения
практических и учебных задач;

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
 осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности;
 адекватно  реагировать  на  внешний  контроль  и  оценку,  корректировать  в

соответствии с ней свою деятельность.

Познавательные учебные действия:
 дифференцированно  воспринимать  окружающий  мир,  его  временно-про-

странственную организацию; 
 использовать  усвоенные  логические  операции  (сравнение,  анализ,  синтез,

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-
следственных  связей)  на  наглядном,  доступном  вербальном  материале,  основе
практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 использовать  в  жизни  и  деятельности  межпредметные  знания,  отражающие
несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и про-
цессами.

       В течение учебного года проводится мониторинг базовых учебных действий, который
будут  отражать  индивидуальные  достижения  обучающихся  в  процессе  усвоения
программы по предмету «История Отечества»  в 8 классе.  Мониторинг проводится в 2
этапа (стартовый – сентябрь, итоговый – май). Базовые учебные действия отслеживаются
в результате наблюдений за учащимися в процессе практической работы на уроке, опроса,
тематической беседы, тестирования, анкетирования; при выполнении самостоятельных и
практических работ.
     Диагностика БУД проводится в соответствии с «Программой формирования базовых
учебных действий», реализуемой в образовательной организации. 

Содержание учебного предмета

          Раздел I. Российское государство в конце XVII – начале XVIII века 

Наше  Отечество  –  Россия  в  XVII  (17)  в.  Российское  общество  в  XVII(17)  в.
Территория Российского государства к концу XVII в. Территориальное деление страны.
Занятия  народов  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Развитие  промышленности.  Появление
первых  мануфактур.  Сословия.  Слияние  бояр  и  дворян.  Служилые  люди  (стрельцы,
пушкари,  служилые  казаки).  Купцы,  посадские  люди,  ремесленники.  Крестьяне,
закрепощение  крестьян.  Другие  сословия:  священники,  монахи,  вольные  люди.
Отношения России с другими странами
Восстания Запорожских казаков. Богдан Хмельницкий. Война с Польшей. Возвращение
Смоленска и части Украины. Восстание Степана Разина.

Детство  и  юность  Петра  I.  Дата  рождения  Петра  I,  его  семейное  окружение,
детские занятия, первый учитель – Н. Зотов. Потешные полки в селе Преображенском как
стимул  к  военным  занятиям  и  образованию  юного  Петра.  Ботик.  Правление  Софьи.
Смерть  Алексея  Михайловича,  недолгое  правление  Фёдора.  Помощь  стрельцов  в
воцарении Софьи. Регентство Софьи. Походы В. Голицына против турецкого султана.

Воцарение  Петра  I.  Подавление  бунта  стрельцов,  борьба  за  власть  с  Софьей.
Строительство флота, неудачный поход в Крым. Взятие Азова. Великое посольство, учёба
Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками.

Северная война. Основание Петербурга.  Военные походы Петра I:  завоевание
северных и южных территорий (обзорно). Строительство Петербурга.



Заслуги  Петра  Великого  в  истории  России.  Деятельность  Петра  I  по
просвещению  народа:  открытие  «цифирных  школ»,  навигацких,  инженерных,  горных
школ,  медицинских  училищ,  Морской  академии.  Первая  русская  газета  «Ведомости»,
«комедиальный»  театр,  опера  и  др.  Титулование  Петра  Великим,  отцом  Отечества.
Кончина Петра I, роль личности и дел Петра Великого для последующей истории России.

Раздел II. Российская империя после Петра I 

Екатерина  I и  Пётр  II.  Эпоха  дворцовых  кризисов  после  смерти  Петра  I:
Екатерина I, Петр II.

Анна Иоанновна и Иван IV. Анна Иоанновна (общие представления). Поддержка
Анной Иоанновной науки, просвещения, открытие Московского университета. Труды М.
В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к Аляске. Усиление немецкого влияния при дворе
Анны Иоанновны. Обнищание крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, наряды,
шутовские свадьбы и др.

Царствование Елизаветы Петровны. Возврат к русским традициям и гуманности
в  правлении:  отсутствие  смертной  казни  и  пыток,  отстранение  иноземцев  от
государственного  управления,  учреждение  в  столицах  и  крупных  городах
общеобразовательных  и  специальных  учреждений,  облегчение  воинской  повинности.
Следование  заветам  Петра  Великого,  его  учеников  и  последователей  в  Сенате:  графа
Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др.

Россия в эпоху Екатерины Великой.  История прихода к  власти Екатерины II.
Личность  Екатерины:  разностороннее  образование,  доброжелательность,  внимание  к
людям,  трудолюбие,  любовь  к  порядку,  уважение  русской  культуры.  Достижения  в
государственном правлении Екатерины II. Развитие промышленности, торговли, ремёсел,
высших  училищ,  народных  училищ.  Расцвет  городов  –  Одессы,  Николаева,
Екатеринославля, Рыбинска и др. Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II.
Победы  армии  А.  В.  Суворова.  Утверждение  международного  авторитета  России  в
качестве первой военной державы в Европе. Смерть Екатерины Великой, приход к власти
Павла I. Знакомство с развитием науки и образования па примерах деятельности М. В.
Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение культуры
России на примерах облика россиян, уклада их жизни. Развития живописи, литературы,
архитектуры.  Архитектурный  облик  городов  России.  Развитие  театра  и  театрального
искусства. Свод правил нравственного поведения «Юности честное зерцало».

Раздел III. Российская империя в первой половине XIX в. 
Отношения России со странами Европы в конце  XVIII –  начале  XIX века.

Государственное  и  политическое  развитие  России  в  первой  четверти 19  в.  Правление
Павла I (1796–1801): военные реформы, ограничение привилегий дворянства, подготовка
к  войне  с  прежними  союзниками.  Геополитическое  положение  России:  изменение
территории; национальный состав населения и национальные отношения. Россия и страны
Европы (обзорно). Убийство Павла I.

Император  Александр  I.  Правление  Александра  I  (1801–1825).  Личность
«благословенного»  царя.  Реформы  государственного  управления,  учреждение
министерств. Указ царя. «О вольных хлебопашцах». Освобождение крестьян с землёй за
выкуп.  Франция  и  Россия  в  период  правления  Наполеона.  Недовольство  политикой
Александра I внутри России. 

Отечественная война 1812 года.  Личность Наполеона Бонапарта,  его планы по
отношению к России. Покорение французской армией стран Западной Европы. Вторжение
армии  Наполеона  в  Россию.  Пожар  в  Москве,  Бородинская  битва.  Личность  М.  И.
Кутузова.  Герои  Отечественной  войны  1812  г.  Народное  и  партизанское  движение  в



победе над французами. Походы русской армии, освобождение стран Западной Европы от
армии  Наполеона.  Тяжёлое  положение  России  после  войны:  стихийные  крестьянские
волнения,  усиление  внутренней  реакции.  Аракчеевщина.  Зарождение  в  России
революционных  идей,  их  содержание.  Возникновение  тайных  дворянских  обществ.
Восстание декабристов на  Сенатской  площади  в  Санкт-Петербурге.  Исторические
уроки движения декабристов.

Император Николай I.  Разгром движения декабристов. Царствование Николая I
как  время  жестокого  подавления  свободомыслия,  демократии.  Введение  цензурного
устава.  Законодательная  основа  российского  общества,  усложнение  бюрократической
системы как опоры самодержавия. Обострение крестьянских проблем: кризис в сельском
хозяйстве,  упадок помещичьих хозяйств.  Начало промышленного переворота в России:
переход  от  мануфактуры  к  фабрике,  замена  ручного  труда  машинным.  Строительство
первой  железной  дороги  между  Петербургом  и  Царским  Селом.  Денежная  реформа.
Промышленность  России  (обзорно).  Внешняя  политика  России:  война  с  Турцией  за
влияние на Черном море, на Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кавказе.
Борьба России за закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская война (1853–1856),
разгром  турецкого  флота   в   Синопской   бухте   русской   эскадрой   адмирала  П.  С.
Нахимова.  Причины  объединения  Англии,  Франции,  Италии  против  России.  Герои  и
защитники  Севастополя.  Причины  поражения  России:  кризис  самодержавия,  гнёт
крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с Европой.

Раздел IV. Россия в конце XIX – начале XX века 
Царь-освободитель Александр II.  Правление императора  Александра  II  (1856–

1881).  Отмена  крепостного  права.  Земская  реформа,  собрания  гласных  (депутатов),
земские управы. Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение
городской  думы  (распорядительный  орган). Судебная  реформа:  введение  адвокатуры,
мирового  суда,  отмена  телесных  наказаний. Военные  реформы:  введение  всеобщей
воинской повинности вместо рекрутского набора. Обострение общественно-политической
обстановки:  крестьянские,  студенческие  волнения,  терроризм  (покушение  на  царя),
репрессивные меры со стороны власти. Внешняя политика: преодоление последствий
Крымской войны. Укрепление России на Черном море. Политика России в Средней Азии.
Окончательное  присоединение  Кавказа  к  России.  'Русско-турецкая  война  (1877–1878).
Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего Востока.

Царь Александр III Миротворец.  Приход к власти императора Александра III.
Суд над народовольцами. Издание манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика
самодержавия:  русификация  окраин,  распространение  православия,  ограничение
демократических  введений  в  губернском,   городском  управлении,  компетенции  судов.
Введение  цензуры  на  печатные  издания. Экономическая  политика  Александра  III:
ускорение хозяйственного развития страны, поддержка и укрепление позиций дворянства,
перевод всех крестьян на выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост
торгово-промышленной буржуазии.  Отток крестьянства в город на заработки.  Развитие
промышленного строительства, транспортного сообщения, торговли, внешнего рынка.

Последний  Российский  император  –  Николай  II.  Личность  царя  Николая  II.
Политика Николая II и его окружения. Высшие и центральные органы управления страной
при Николае II. Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение Государственной
думы. Социально-экономическое  развитие  России  на  рубеже  XIX -  XX вв.,
промышленный  подъём:  развитие  металлургии,  железнодорожного  машиностроения,
строительство  железных  дорог.  Неравномерное  развитие  отдельных  промышленных
районов.  Финансовые  проблемы  России:  внешние  долги,  привлечение  иностранного
капитала к освоению природных ресурсов России. Аграрная реформа П. А. Столыпина.



Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в мировом
экспорте.  Влияние  мирового  экономического  кризиса  1900  г.  на  экономику  России.
Кризис  промышленности  1900–1903  гг.,  безысходное  положение  российской  деревин,
упадок центральной власти. Обострение социальной и политической обстановки в стране
в начале XX в.

Революционные  выступления  1905-1907  годов.  Формирование  политических
партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его идеи о переустройстве жизни общества.
Первая  русская  революция  1905–  1907   гг.   Расстрел   рабочих   9   января   1905   г.
Восстание  на  броненосце «Потемкин». Октябрьская всероссийская политическая стачка,
её значение. Манифест 17 октября. Историческое значение первой русской революции. III
Государственная  дума,  её  деятельность. Приоритеты  внешней  политики  Российской
империи:  Балканский  регион,  Чёрное  море,  Дальний  Восток. Русско-японская  война
(1904–1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское  сражение.  Содействие  России  в
создании   союза   балканских  государств.  Участие  России  в  Первой  мировой  воине.
Перегруппировка сил германской армии вначале 1915 г.,  потеря русской армией своих
завоеваний



Тематическое планирование

Разделы
Кол-

во
часов

Основные виды учебной деятельности
(на уровне универсальных учебных действий)

Основные
направления

воспитательной
деятельности

Российское 
государство в конце 
ХVII (17) -начале 
ХVII (18) века.

17 По  датам  определять  век,  составлять  план  для  ответов,  опираясь  на  словарь,  выделять
смысловые понятия по темам разделов,  составлять план для ответов с  включением опорных
слов  и  понятий,  самостоятельно  работать  с  картой  и  лентой  времени,  объяснять  смысл
прочитанного.
Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских указов, Табели о рангах
и  др.)  для  характеристики  социальной  политики  власти.  Давать оценку  итогов  социальной
политики Петра 1. Показывать на исторической карте районы народных движений.

1,2,3,4,5,6,7,8

Российская империя 
после Петра I (1725-
1801).

17 Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и участников.
Определять причины и последствия дворцовых переворотов. Объяснять смысл участие России в
Семилетней войне, важнейших сражениях и итогах войны, по прочитанному материалу.
Показывать на  исторической  карте  территорию  и  ход  восстания  под  предводительством  Е.
Пугачева.  Показывать на  карте  территории,  вошедшие  в  состав  Российской  империи  в
последней трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких войнах.  Высказывать суждение о
том, что способствовало победам русских войск.

1,2,3,4,5,6,7,8

Российская империя 
в первой половине 
XIX (19) века.

19 Характеризовать территорию и геополитическое положение Российской империи к началу XIX
в.  (используя  историческую карту).  Называть характерные,  существенные  черты  внутренней
политики  Александра  в  начале  XIX  в.  Определять значение  понятий.   Негласный  комитет,
министерство,  принцип  разделения  властей,  Государственный  совет,  либеральные  проекты,
вольные  хлебопашцы.  Определять значение  терминов  военные  поселения,  аракчеевщина.
Называть либеральные и консервативные меры Александра I

Характеризовать, используя  историческую карту,  о  военные  кампании-  войны  с  Персией  и
Турцией, Кавказскую войну, Крымскую войну, характеризовать их итоги.

Иучить описание памятников культуры первой половины XIX в. выявляя их художественные
особенности и достоинства.

1,2,3,4,5



Россия в конце XIX 
(19) -  начале XX 
(20) века.

15 Называть основные положения Крестьянской реформы, земской,  судебной, военной реформы.
Определять значение  понятий редакционные  комиссии,  временнообязанные  крестьяне,
выкупные платежи,  отрезки,  мировые посредники,  земства,  городские  управы,  мировой суд.
Определять в чём заключалась эволюция народнического движения в 1870-1880-е гг. в.

Излагать оценки деятельности императора Александра III,  приводимые в учебной литературе,
Высказывать   свою  оценку.   Высказывать оценку  вклада  российской  культуры  в  мировую
культуру XIX в. Характеризовать условия жизни населения края (города, села) в конце XIX в.,
используя  материалы  краеведческих  музеев,  сохранившиеся  исторические  памятники.
Давать характеристику  геополитического  положения  и  экономического  развития  России  в
начале  XX в.,  используя  ин  формацию исторической  карты.  Объяснять,  в  чём  заключались
особенности модернизации в России в начале XX в. Раскрывать сущность аграрного вопроса в
России в начале XX в. Объяснять, в чём заключалась необходимость политических реформ в
России в начале XX в.  Рассказывать о ходе боевых действий российских войск в ходе русско-
Японской войны, используя историческую карту. Собирать информацию о культурной жизни
свое края, города в н. XX в., представлять её в устном сообщении.

1,4,5,6,7,8
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