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Пояснительная записка 

Изучая историю в восьмом классе учащиеся получают представление о складывании нового типа экономики и складыванию 

промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. Важным является понимание того, что Россия в XIX веке стояла перед выбором: 

реформы или революция. История России XIX века даѐт окончательное представление о нашем государстве как великой державе, без 

которого не мог решатся уже ни один вопрос мировой политики. Данное столетие стало также «золотым веком» русской культуры, науки, 

образования. 

Учебные предметы «История России XIX века» и «Новая история XIX века» помогают выработать современное понимание истории, 

усвоить интегративную систему знаний об истории человечества с особым вниманием к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе. Это в свою очередь ведѐт к совершенствованию навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. А правильное применение исторических знаний важно для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми. 

          Особенностью программы является ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при 

сохранении их самостоятельности и самоценности.  

Рабочая программа по курсу истории России создана на основе программы История России. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина, А. Ю. Морозов. — М. : Просвещение, 2014. Они разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с Примерной 

программой по истории для 5—9 классов. 

          Рабочая программа по курсу Новой истории составлена на основе  программы Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, 

Д.Ю. Бовыкин и др. — М. : Просвещение, 2012. Рабочая программа по всеобщей истории для 5-9 классов разработана к учебно-

методическим комплексам линии «Сферы» издательства «Просвещение». 

На изучение курса истории в 8 классе отводится 68 часов. По курсу «История России. XIX век» авторская программа Данилова А.А. и 

Косулиной Л.Г., А.Ю. Морозова предусматривает 44 ч. Рабочая программа по всеобщей истории предполагает 30 ч, а тематическое 

планирование рассчитано на 24 ч, поэтому здесь были объединены некоторые темы. 

       При изучении курса истории используются учебники: 
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- «Новая история. 1800-1913. 8 класс»/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2006. В нем использована 

развивающая система обучения, разработаны разноуровневые вопросы и задания для учащихся, книга хорошо иллюстрирована, имеет 

оригинальные цветные карты;  

- «История России . XIX век. 8 класс» / А. А. Данилов, Л. Г.  Косулина - М.: Просвещение, 2009. Он освещает все предусмотренные 

школьной программой для 8 класса вопросы истории России, большое внимание авторами уделено проблемам развития русской культуры и 

быта народа. Учебник содержит необходимый фактический и теоретический материал, снабжѐн фрагментами исторических документов, 

имеет развернутый методический аппарат: иллюстрации, карты, вопросы для повторения. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Задачи изучения истории в основной школе:  

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

— формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о судьбах населяющих еѐ народов, об 

основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

— воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого человека, социальной ответственности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убеждѐнности в необходимости соблюдения моральных норм, принятых 

в обществе;  

— развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

— формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 
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общении с другими людьми в современном обществе. 

Методы и формы работы с учащимися - работа в рабочей тетради, практическое задание, самостоятельная работа с текстами 

учебника, работа с дополнительной литературой, энциклопедией, словарями. 

   На уроках истории применяются следующие методы и приемы: 

 работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими источниками, средствами массовой 

коммуникации (газеты, журналы, Интернет); 

 беседа, самостоятельная работа; 

 работа с помощью схем, наглядных пособий; 

 урок-игра, работа с исторической картой; 

 просмотр документальных фильмов, тематических видеосюжетов. 

Рабочей программой предусмотрен входной, текущий, итоговый контроль. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, выполнение практических работ,  

работа по источникам, контрольные работы в форме тестов по типу ГИА, самостоятельная работа, хронологический диктант, понятийный 

диктант, работа с контурной картой, работа с персоналиями, контрольная работа, терминологический диктант, анализ источников, эссе, 

исторический диктант, словарная работа, решение познавательных задач, работа с документами и др. 

         Структура Программы включает в себя следующие элементы: пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, содержание тем, календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся; описание 

учебно-методического, материально-технического обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного 

предмета. 

     Рабочая программа составлена на основе программ «История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы»/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов – М.: Просвещение, 2014 и «Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы»/ В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др. — М.: 

Просвещение, 2012. 

I.Общая характеристика учебного предмета, курса 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

— компетентностный подход к определению целей и содержания школьного исторического образования, при ко- тором формируются 

компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 
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различных источников информации, в том числе внешкольных; компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение роли гражданина); компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (навыки самоорганизации);  

— системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России как совокупность взаимосвязанных фактов и 

явлений в их взаимодействии и развитии; среди различных аспектов системного подхода главное внимание уделяется системно-

историческому, позволяющему выяснить условия возникновения исторических явлений, этапы развития, а также современное состояние и 

возможные перспективы развития;  

— многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-следственных связей, в рамках которого наряду с 

экономическими и политическими факторами рассматриваются демографический, этнонациональный, религиозный, личностно-деятельный, 

природно-климатический, географический и прочие факторы; 

— деятельностный подход к отбору исторического содержания, при котором учебно-методический комплекс, созданный на основе 

данной программы, должен помочь учителю сформулировать учебные задачи и обеспечить учащихся необходимой информацией для 

самостоятельного решения этих задач, формирования собственной позиции при оценке спорных исторических явлений; 

 — государственнический подход к реализации воспитывающей функции школьного исторического образования, в рамках которого 

формируется положительная гражданская идентичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, правам и 

свободам человека, социальная ответственность, приверженность к гуманистическим, демократическим и нравственным ценностям; при 

изучении позитивных и особенно негативных событий прошлого выполняется функция «врачевания» (М. Ферро), или «клиотерапии» (Б. Н. 

Миронов).  

Главная (сквозная) содержательная линия курса — человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике 

условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. Деятельность людей 

развѐртывается в историческом времени и историческом пространстве, а своим результатом имеет историческое движение. В программе в 

целостном и систематизированном виде рассмотрены следующие ключевые аспекты данной деятельности:  
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— экономическая история России: развитие материального производства, эволюция трудовой и хозяйственной деятельности, 

изменение характера экономических отношений;  

— социальная история России: формирование, структура и эволюция этнических, конфессиональных, социальных и других 

общностей; динамика социальных взаимоотношений и социальных конфликтов;  

— политическая история России: зарождение и эволюция российской государственности, еѐ исторические формы и типы; механизмы 

и модели функционирования и смены власти, взаимодействия власти и общества на разных этапах развития; основные вехи политической 

истории; 

— история внешней политики России: динамика статуса страны в системе международных отношений; особенности взаимодействия 

с различными народами и государствами; причины, ход и последствия важнейших военных конфликтов;  

— социокультурная история России: развитие и важнейшие особенности культуры многонационального российского народа; 

эволюция научных знаний и системы образования; принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религий народов России; вклад 

народов России в мировую культуру; история повседневной жизни и быта представителей различных слоѐв российского общества; 

эволюция их ценностных ориентиров, потребностей, мотивации, картины мира.  

Курс сочетает историю государства и населяющих его народов. Он даѐт представление об основных этапах исторического пути 

Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность 

курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и еѐ связи с ведущими процессами мировой 

истории. При изучении всех разделов курса предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории.  

Предмет «Всеобщая история» является составной частью единого учебного предмета «История», образуя взаимодействующий 

комплекс со школьным курсом «История России». Учащиеся получают критерии для позиционирования исторических фактов, социальных 

общностей, выдающихся исторических деятелей, массовых движений, культурных и религиозных явлений во времени и пространстве. У де-

тей и подростков формируется понимание трансформаций и взаимодействия различных цивилизаций и культур, видение общего и 
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особенного в истории различных стран, регионов мира и народов. 

Курс всеобщей истории даѐт представителям молодого поколения фундаментальную основу для формирования личностной 

самоидентификации в еѐ соотношении с идентификационными параметрами Отечества, гражданами которого они являются. Он позволяет 

самоопределиться в контексте мирового исторического опыта и поколенческих взаимосвязей.  

Исключительное значение данный учебный предмет имеет для складывания у учащихся собственной системы гуманистических 

ценностей, основанной на усвоении высших ценностных ориентиров человечества, традиционных ценностей своего народа и страны, для 

формирования толерантности по отношению к гуманистическим ценностям других народов и культур. Усвоение опыта всемирной истории 

должно способствовать адекватному соотношению личностной и общественной систем ценностей, выработке социального 

взаимопонимания, сочетанию патриотизма и уважения к другим народам и историко-культурным общностям. 

Специфика всеобщей истории как учебного предмета заключается не только в том познавательном материале, с которым имеет дело 

учащийся, но и в тех мыслительных операциях и способах интеллектуальной работы, каким он обучается; в формировании мотиваций 

социального поведения и перспектив личностного развития. Изучение всеобщей истории открывает широкие возможности гуманитарного и 

социального поиска, реализации творческих устремлений детей и подростков. 

Следует особо отметить, что, сочетаясь с курсом истории России, учебный предмет «Всеобщая история» служит средством 

гражданского и патриотического воспитания. Он способствует созданию более глубокого и всеохватывающего понимания места России в 

мировом развитии на его различных этапах, еѐ роли как одного из ведущих субъектов, осмыслению национальных интересов России в  

исторической ретроспективе и в современном мире. 

Содержание курса всеобщей истории корректируется с состоянием мировой исторической науки в XXI в., новыми теоретическими 

представлениями и концепциями исторического развития, инновационными подходами к аналитической интерпретации. При этом главным 

методологическим принципом работы авторов остаѐтся принцип историзма, требующий анализа всей совокупности фактов и проблем в их 

взаимосвязи и развитии с учѐтом исторических обстоятельств, времени и места. 
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В основу отбора предметного содержания предлагаемого курса всеобщей истории положен проблемно-хронологический принцип. 

Раскрытие ключевых элементов всемирно-исторического процесса осуществляется в социально-экономическом, политическом, историко-

культурном, этнонациональном аспектах. Реализуются методы цивилизационного, сравнительно-исторического и мультикультурного 

освещения и анализа исторического материала, теории модернизации. При этом проводится чѐткое отличие мнений учѐных от конкретных 

исторических фактов, даѐтся подтверждение их достоверности. 

Направленность на обновление и совершенствование качества исторического образования при изучении всеобщей истории позволит 

сформировать у учащихся основы образовательно-научных, социально-личностных и инструментально-практических компетенций. 

          Образовательно-научные компетенции: 

—  усвоение системного знания всемирной истории; 

—  понимание исторических основ современного мира; 

—  чѐткое представление о месте и роли России в истории, о перспективах еѐ развития в условиях глобализации; 

—  владение основами гуманитарной культуры. 

Социально-личностные компетенции: 

—  формирование мировоззренческих убеждений; 

—  обретение позитивной системы ценностей; 

—  формирование гражданской позиции, патриотизма; 

—  умение на историческом опыте находить свою позицию в социуме; 

—  способность быть толерантным и открытым социальным коммуникациям. 

Инструментально-практические компетенции: 

—  умение находить и использовать исторические источники; 

—  умение анализировать информацию исторического характера; 
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—  использование исторических знаний для выработки и обоснования своей социальной позиции; 

—  использование исторических знаний в социальных коммуникациях. 

Ключевым результатом освоения курса всеобщей истории становится формирование активной гражданской позиции учащихся. 

II.Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 часов из расчѐта 2 часа в неделю.  На изучение курса «История России» отводится 44 ч, а на курс 

«Всеобщая история» - 24 ч. В программе предусмотрены вводное занятие и повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют 

активизации учебной деятельности школьников, формированию у них целостных исторических представлений, установлению 

преемственности в изучении всеобщей и отечественной истории. Предполагается проведение двух контрольных работ по курсу «История 

России» и одной – по курсу «Всеобщая история». 

III.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. Личностные результаты изучения 

истории России учащимися основной школы включают:  

— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, за историческое прошлое многонационального народа России;  

— осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте 

общемирового культурного наследия;  

— усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей 

современной цивилизации, уважение прав и свобод человека;  

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  
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— понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира.  

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

 — способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и 

способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и 

ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых связей и пр.);  

— использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и интернет-ресурсов;  

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении;  

— владение умениями работать в группе, слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать 

свою позицию и координировать еѐ с партнѐрами, продуктивно разрешать конфликт на основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников.  

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают:  

— формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 
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 — формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и по- знания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 

идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение 

базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России; 

 — овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о закономерностях российской 

истории; 

 — формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приѐмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире;  

— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого, раскрывая еѐ познавательную ценность;  

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории России;  

— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного края, России, проявление 

стремления сохранять и приумножать культурное наследие;  

— создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний 

и выбора истории как профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

IV.Содержание тем учебного курса Российская империя в первой четверти XIX в. 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй.  
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Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I и его окружение. Проект Ф. 

Лагарпа. Создание министерств. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная 

реформа в Прибалтике.  

Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. Причины свѐртывания либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины и 

последствия. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале 

века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвѐртой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией 

и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. Разрыв русско-французского союза.  

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский манѐвр. Патриотический подъѐм народа. Герои войны (М. И. 

Кутузов, П. И. Багратион, 18 Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков. Причины победы России в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль и 

национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало заграничного похода, его цели. «Битва 

народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 

внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава.  

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. 

«Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I.  



14 
 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный проект А. А. Аракчеева. Проект крестьянской 

реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли.  

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные общества. Союз 

спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьѐва. Власть и 

общественные движения.  

Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов.  

Российская империя в 1825—1855 гг. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. По пытки 

решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.  

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные 19 дороги. Новые явления в промышленности, 

сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселѐва. Рост городов.  

Общественное движение 1830—1850-х гг. Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение. Западники (Т. Н. Грановский, С. М. 

Соловьѐв, К. Д. Кавелин). Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреев- ские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. Г. Белин- ский). Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 
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Внешняя политика во второй четверти XIX в. Участие России в подавлении революционных движений в европейских странах. 

Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и 

Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России.  

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Национальная политика самодержавия. Польский 

вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.  

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона 

Севастополя. П. С. Нахимов. В. А. Корнилов. В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.  

Культура и быт в первой половине XIX в. Развитие образования, его сословный характер. Научные открытия. Открытия в биологии И. 

А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. 

Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. 

Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. 

Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. Национальные корни отечественной культуры и западное влияние. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. 

А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. 

Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского. Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. Музыка. 

Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. Живопись. К. 

П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая 

застройка городов. А. Д. Захаров. А. Н. Воронихин. К. И. Росси. О. И. Бове. Русско-византийский стиль. К. А. Тон. Культура народов 

Российской империи и еѐ вклад в мировую культуру. Взаимное обогащение культур.  

Российская империя во второй половине XIX в. 
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Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х 

гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России.  

Отмена крепостного права. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь 

Константин Николаевич. Основные положения крестьянской ре формы 1861 г. Значение отмены крепостного права.  

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. 

Военные реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершѐнность реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. XIX в. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Итоги и 

последствия реформ 1860—1870-х гг.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в 

Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» 

народов Поволжья.  

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства, развитие торговли. Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение 

промышленно го переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.  

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—начала 60-х гг. XIX в. Тверской адрес 1862 г. 

Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. Причины роста 

революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачѐв. Народнические организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в 

народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его последствия.  
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Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская 

политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении 

балканских народов от османского ига.  

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Поли- тика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.  

Экономическое развитие страны в 1880—1890-е гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. 

X. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской 

промышленности. Состояние сельского хозяйства.  

Положение основных слоёв российского общества. Социальная структура пореформенного общества. Размывание дворянского 

сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и 

роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса рас слоения русского крестьянства. Изменения в 

образе жизни поре форменного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.  

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление 

позиций консерваторов. Распространение марксизма в России.  

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Политика России на Дальнем 

Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в.  

Развитие культуры во второй половине XIX в. Расцвет российской демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX 

в. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов). Географы и 
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путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Расширение издательского дела. Критический реализм в литературе (Н. 

А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература. Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их 

значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов 

России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Всеобщая история 

Начало индустриальной эпохи 

Экономическое развитие в XIX в.  

Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и США. Транспортная революция. Развитие машиностроения и 

важнейшие изобретения. Складывание мирового рынка. Накопление капитала, акционерные общества и биржи. Новый облик 

промышленного предприятия. Подъѐмы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм. «Вторая промышленная революция». 

Капиталистическая перестройка сельского хозяйства. Монополистический капитализм. 

Меняющееся общество 

Демографическая революция и еѐ причины. Прогресс здравоохранения, санитарии и гигиены. Пауперизм. Социальные последствия 

промышленной революции. Рост пространственной и социальной мобильности. Урбанизация. Социальное расслоение крестьянства. Упадок 

дворянства. Буржуазия как ведущая социальная сила, еѐ неоднородность. Промышленный пролетариат как исторически новая социальная 

группа. Тяжѐлые условия существования рабочих. Социальный протест и реформы. 

Политическое развитие стран Запада в XIX в. 
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Демократизация как главное явление в политической жизни стран Запада. Формы правления: монархии и республики. Кон-

ституционные и парламентские монархии. Укрепление позиций парламентов. Появление массовых политических партий. Двухпартийная и 

многопартийная системы. Расширение гражданских прав. Роль государства в жизни общества. Бюрократизация. 

Новое общество — новые идеи 

Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая свобода как основные принципы либеральной идеологии. 

Главные представители либерализма. Критика либерализма консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бѐрка. Основные теоретики социализма 

и их проекты построения общества социальной справедливости. Утопичность подобных проектов. Марксизм как революционная идеология. 

Учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. I и II Интернационал. Социал-демократические партии. Ревизионизм и раскол 

марксизма. Анархизм. Национальная идеология. 

Век художественных исканий 

Основные черты культурного развития. Последствия промышленной революции, секуляризация и демократизация. Народная, 

массовая и высокая культура. Основные художественные стили. Классицизм и ампир в архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-

Л. Давид), литературе (И.В. Гѐте, Ф. Шиллер) и музыке (Й. Гайдн, В.А. Моцарт). Романтизм как реакция на классицизм. Писатели Дж. 

Байрон, У. Блейк, В. Гюго. Художники 

Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих. Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л. Бетховен, Дж. Верди. Реализм как поиск «правды 

жизни», его критические функции. Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. Курбе, Ж-Ф. Милле. Романы Ч. Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. 

Натурализм Э. Золя. На пути к новому искусству: импрессионисты и экспрессионисты. Искусство модерна. 

Образование и наука в XIX в. 

Расширение начального образования и его причины. Малая доступность среднего и высшего образования. «Читательская революция» 

и еѐ причины. Развитие науки, еѐ дифференциация и усиление связи с производством. Важнейшие научные открытия в физике (М. Фарадей, 

Дж. Максвелл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, И.Г. Мендель). Изучение радиоактивности (Н. Бор, А. Беккерель и др.). Квантовая теория 
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М. Планка и теория относительности А. Эйнштейна. 

Французская революция и Наполеон 

Французская революция XVIII в. 

Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость сельского хозяйства, несбалансированность доходов и расходов. 

Финансовый кризис и пути его преодоления. Экономический спад 1778-1787 гг. 

Дворянство против реформ. Решение о созыве сословного представительства, наказы депутатам. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию. Граф де Мирабо. Начало революции. Взятие Бастилии. 

«Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина. Политические 

группировки и клубы: якобинцы, фейяны, жирондисты. Конституция 1791 г. 

Падение монархии. Установление республики. Диктатура монтаньяров. Гражданская война. Комитет общественного спасения. Кон-

ституция 1793 г. Временный революционный порядок управления. Деятели революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. 

Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его комиссары. Установление режима террора, закон о подозрительных. Переворот 9 термидора. 

Термидор и Директория. Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера. Итоги революции. 

Франция под властью Наполеона Бонапарта 

Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные основы. Реорганизация управления страной. 

Конкордат с папой римским. 

Установление Империи. Изменение социальной структуры французского общества. Гражданский кодекс. Экономические достижения 

и проблемы Франции. Экономические кризисы. 

Изменение характера революционных войн. Создание новой армии. Появление новой когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-

Б. Бессьер, И. Мюрат. Установление Континентальной блокады. 

Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при Аустерлице. Великая армия. 
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Закат империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги правления Наполеона Бонапарта. 

Венский конгресс 1814—1815 гг. и послевоенное устройство Европы Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского 

порядка: реставрация, легитимизм и равновесие. Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание Священного союза, его роль и 

значение. Режим Реставрации. Борьба против неѐ либеральных, национальных и демократических сил. Конгрессы великих держав и 

подавление революции в Италии и Испании. Восстание в Греции. 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ДО ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в. 

Англия: экономическое лидерство и политические реформы 

«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная выставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о 

бедных 1834 г. Политическое развитие: путь реформ, а не революций. «Хлебные законы». Парламентская реформа 1832 г. Политическое 

развитие. Консервативная и либеральная партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная хартия». Особенности 

структуры английского рабочего класса. 

Франция до последней трети XIX в. 

Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особенности французской аграрной структуры. Специфика демо-

графического развития. Замедленная урбанизация. Особенности французского рабочего класса и буржуазии. 

Политический раскол французского общества на монархистов и республиканцев. Традиции городского радикализма. Запаздывание 

власти с реформами. 

Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 1830 г. Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. 

Февральская революция 1848 г. Поражение революции. Наполеон III и Вторая империя во Франции. 

Италия на пути к объединению 

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. 

Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. в итальянских государствах. Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. 
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Гарибальди. К. Кавур и объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и Пьемонта против Австрии. Австро-итало-

прусская и Франко-германская войны и завершение объединения Италии. 

Объединение Германии 

Политическая ситуации в Германии в начале XIX в. Германский союз 1815 г. Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. 

Прусские реформы 1807-1814 гг. Ускоренное промышленное развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза. 

Либеральное и демократическое движение. Бурши. Меттерних и наступление реакции. Движения протеста. Восстание силезских 

ткачей. Революция 1848 г. в Германии. Франкфуртское национальное собрание. Поражение революции и еѐ итоги. 

Бисмарк и три войны за объединение Германии. Победа во Франко-германской войне и провозглашение Германской империи. 

Австрия и Турция: судьба многонациональных империй 

Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияние национального фактора. 

Национальная структура Австрийской империи. Соперничество различных национальностей. Замедленные темпы и неравномерность 

развития австрийской экономики. Консервативный характер политической системы. Революция 1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии и 

попытка добиться независимости. Л. Кошут. Поражение революции. Попытки конституционных преобразований конца 1850-х — начала 

1860-х гг. 

Кризис Османской империи и рост национально-освободительного движения балканских народов. Попытки реформ. Танзимат. 

Конституция 1876 г. Экономическая и политическая зависимость Турции. 

США до последней трети XIX в. 

Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. Фронтир. Экономическое развитие. Особенности 

промышленного переворота. Э. Уитни. Фермерский и рабовладельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. 

Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом. Расизм. Аболиционизм. Компромисс 1820 

г. 
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Гражданская война 1861-1865 гг. Избрание президентом 

А. Линкольна. Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны. 

Международные отношения в середине XIX в. 

Влияние модернизации на международные отношения. Венская система и «европейский концерт». Роль национальных движений. 

Польское восстание 1863 г. 

Восточный вопрос в первой половине XIX в. Крымская война 1853-1856 гг. и Парижский конгресс. Последствия войны. «Блестящая 

изоляция» Англии. 

Причины роста колониальной активности. Колониальное соперничество. Морское и колониальное преобладание Англии. 

АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX в. 

Индия и Центральная Азия 

Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Британское владычество в Индии. Деятельность Ост- 

Индской компании. Восстание сипаев. Изменение управления Индией. Королева Виктория — «императрица Индии». Борьба индийцев за 

независимость. Индийский национальный конгресс. Б. Тилак. 

Персия к началу XIX в. Экономическое и политическое развитие. Шах Фатх Али. Соперничество в Персии России и Англии. Рост 

недовольства и восстание бабидов. 

Афганистан к началу XIX в. Политическая и экономическая раздробленность. Англо-русское соперничество в Афганистане. 

Китай: от великой страны к полуколонии 

Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай. Опиумные войны и «открытие» Китая. Неравноправные торговые 

договоры и их последствия. Восстание тайпинов. Хун Сюцюань. Последствия восстания. 

Китай во второй половине XIX в. «Сто дней реформ». Японокитайская война 1894-1895 гг. и раздел Китая. «Боксѐрское» восстание 

1900 г. Превращение Китая в полуколонию. 
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Япония: удачный опыт модернизации 

Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Неравноправные договоры. Переворот 1867 г. и начало «реставрации 

Мэйдзи». Политические, административные, образовательные реформы. Принятие конституции, появление партий. Промышленный 

переворот. Участие Японии в колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и признание в качестве первой азиатской великой 

державы. 

Латинская Америка: нелѐгкий груз независимости 

Латинская Америка к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Аграрный характер экономики. Латифундии. 

Эксплуатация колоний Испанией и Португалией. Борьба колоний за независимость. Восстание на Гаити. Война за независимость 1810-1826 

гг. С. Боливар, Х. Сан-Мартин. 

Развитие латиноамериканских стран после освобождения. Экономическая зависимость от США и стран Европы. Особенности 

внутриполитического развития. Политическая нестабильность и диктаторские режимы. Каудильизм. 

Стремление США к политическому контролю над странами Латинской Америки. Панамериканизм. Испано-американская война 1898 

г. Политика «большой дубинки». 

Африка в XIX в. 

Север и юг Африки к началу XIX в. Вмешательство европейцев. Покорение Францией Алжира. Реформы Мухаммеда Али в Египте. 

Строительство Суэцкого канала. Борьба египтян против экономической зависимости от Англии и Франции. Партия Ватан. Захват Египта 

Англией. Протекторат Франции над Тунисом. 

«Схватка за Африку» и еѐ причины. Колониальные владения европейских стран в Африке. Эксплуатация местного населения. 

Восстание Махди. Колониальное соперничество. Фашодский инцидент. Англо-бурская война. 

Изучение африканского континента. Положительные стороны европейского проникновения в Африку. Роль христианской церкви. 

                 СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XIXв. 
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Англия в последней трети XIX в. 

«Викторианская эпоха». Потеря промышленного преобладания и его причины. Парламентские реформы. Реформы образования. 

Развитие двухпартийной системы. Возникновение лейбористской партии. Изменения в профсоюзном движении. 

Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фениев. 

Третья республика во Франции 

Поражение во Франко-германской войне 1870-1871 гг. и крушение Второй империи. Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская 

коммуна 1871 г. «Кровавая неделя». 

Борьба за республику. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей республики. Политическое развитие. Многопартийность. 

Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса. 

Германия на пути к европейскому лидерству 

Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской империи. Основные партии. Консервативный характер политической 

системы. 

Ускоренные темпы экономического развития. Успехи отраслей «Второй промышленной революции». Переход к монополистиче-

скому капитализму. Внутренняя политика Бисмарка: «культур- кампф» и борьба против социалистов. Социальные реформы. 

«Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма и агрессивности Германии. 

Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в. 

Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Еѐ политическая структура. Обострение национальной проблемы. Не-

удача законов Бадени. Сохранение аграрного характера экономики. 

Политические и национальные противоречия на Балканах. Македонский вопрос. Усиление влияния Австро-Венгрии на страны 

Балканского полуострова. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в Турции. 

Италия: тяжѐлое наследие раздробленности 
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Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. Проблема демократизации политического устройства. «Правая» и 

«Левая» в парламенте. Рабочее движение и протесты крестьян. «Кровавое десятилетие». 

Неравномерность и умеренные темпы экономического развития. Государственный сектор экономики. Тяжѐлые социальные условия и 

эмиграция в США. 

США в эпоху «позолоченного века» 

Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпартийная система. Сращивание политики и бизнеса. Движение 

популистов. Расовая проблема. Вытеснение индейцев. 

Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие новых отраслей промышленности и механизация сельского 

хозяйства. Диктат монополий. Рабочее и фермерское движение. 

Международные отношения на исходе XIX в. 

Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе сил. Кризис Венской системы и «реальная политика». Система 

союзов Бисмарка. Переход Германии к «мировой политике». Зарождение англо-германского антагонизма. Начало раскола Европы на два 

противостоящих лагеря. Рост колониальных противоречий. Обострение ситуации на Балканах. Реваншизм Франции. Усиление 

националистических настроений. 
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VI.Описание учебно-методического, материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебная литература 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век. 8 класс. – М.: Просвещение, 2009. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история. 1800-1913. – М.: Просвещение, 2006. 

Учебные пособия 

Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2005. 

Соловьѐв К.А. Универсальные поурочные разработки по всеобщей истории (1800-1913 гг.): 8 класс. – М.: ВАКО, 2011. 

Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России. 8 класс. – М.: ВАКО, 2013. 

Фортунатов  В.В., Снегирев С.Ф., Фирсов А.Г. Отечественная история в схемах и комментариях: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2007. 

Словари, справочники 

Шикман А. Кто есть кто в российской истории: биографический словарь-справочник. – М.: Вагриус, 2003. 

Российские  самодержцы (1801-1917). - М.: Международные отношения,  1991. 

Технические средства 

Использование компьютера, презентаций к урокам. 

Дидактический материал 

Исторические карты, контурные карты, схемы, исторические документы, тесты, таблицы, портреты выдающихся исторических 

деятелей, заданиями для индивидуального обучения. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

Учебное электронное издание Всеобщая история. 7-8 класс. 

Электронный учебник: История России с древнейших времен до начала XX века. 

Энциклопедия истории России. 862-1917. 

Интернет-ресурсы 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.  

http://rusmuseum.ru/museum/ — официальный сайт Государственного Русского музея.  

http://www.tretyakovgallery.ru/ — официальный сайт Государственной Третьяковской галереи.  

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html — официальный сайт Государственного Эрмитажа.  
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http://www.gumer.info/ — сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер».  

http://militera.lib.ru/ — интернет-проект «Военная литература» (собрание исторических документов, научных исследований, 

мемуаров, имеющих отношение к военной истории).  

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.  

http://www.istrodina.com/ — официальный сайт российского исторического иллюстрированного журнала «Родина».  

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html — интернет-проект «1812 год» (мемуары, карты, иллюстрации, по- свящѐнные 

Отечественной войне 1812 г.).  

http://www.museum.ru/  - Музеи России и мира. 

http:/ http://mesoamerica.narod.ru/linksall.html - Ссылки на сайты по Всемирной Истории./www.rubricon.com/whist_1.asp  - Всемирная 

история 

http://subscribe.ru/catalog/history.kolesoistorii журнал колесо истории 

http://rulers.narod.ru/ - Всемирная история в лицах 

http://larevolution.ru/ - Сайт, посвященный Великой Французской революции 

Дополнительная литература по истории России 

Андреев И. Л. Алексей Михайлович / И. Л. Андреев. — М., 2006.  

Анисимов Е. В. Анна Иоанновна / Е. В. Анисимов. — М., 2004.  

Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е. В. Анисимов. — СПб., 2010.  

Архангельский А. Н. Александр I / А. Н. Архангельский. — М., 2008.  

Борисов Н. С. Иван III / Н. С. Борисов. — М., 2006. Боханов А. Н. Александр III / А. Н. Боханов. — М., 2007.  

Боханов А. Н. Николай II / А. Н. Боханов. — М., 2008.  

http://www.museum.ru/
http://www.rubricon.com/whist_1.asp
http://www.rubricon.com/whist_1.asp
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fsubscribe.ru%2Fcatalog%2Fhistory.kolesoistorii&h=628e4cfba218b400cf
http://rulers.narod.ru/
http://larevolution.ru/
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Выскочков В. Л. Николай I / В. Л. Выскочков. — М., 2006. Гареев М. А. Полководцы Победы и их военное наследие / М. А. Гареев. — 

М., 2005.  

Гимпельсон Е. Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина — Сталина / Е. Г. Гимпельсон. — М., 2004.  

История России с древнейших времѐн до конца XVII века / под ред. Л. В. Милова. — М., 2006. История России XVIII—XIX веков / 

под ред. Л. В. Милова. — М., 2008.  

История России XX — начала XXI века / под ред. Л. В. Милова. — М., 2010.  

Какурин Н. Военная история Гражданской войны в России 1918—1920 годов / Н. Какурин, Н. Ковтун, В. Сухов. — М., 2004.  

Киянская О. И. Очерки из истории общественного движения в России в правление Александра I / О. И. Киянская. — М., 2008.  

Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин (любое издание).  

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX в.) / Ю. М. Лотман. — М., 2008.  

Ляшенко Л. М. Александр II / Л. М. Ляшенко. — М., 2010.  

Медведев Р. А. Окружение Сталина / Р. А. Медведев. — М., 2006.  

Мыльников А. С. Пѐтр III / А. С. Мыльников. — М., 2009.  

Павленко Н. И. Пѐтр Великий / Н. И. Павленко. — М., 2010.  

Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Павленко. — М., 2008.  

Песков А. М. Павел I / А. М. Песков. — М., 2005.  

Рыбас С. Ю. Столыпин / С. Ю. Рыбас. — М., 2009.  

Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси: IX — первая половина Х в. / А. Н. Сахаров (любое издание).  

Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный / Р. Г. Скрынников. — М., 2008.  

Скрынников Р. Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. — М., 2003.  

Таубман У. Хрущѐв / У. Таубман. — М., 2008.  
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Федюк В. П. Керенский / В. П. Федюк. — М., 2009.  

Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры / О. В. Хлевнюк. — М., 2010. 

 Эйдельман Н. Я. Грань веков / Н. Я. Эйдельман. — М., 2010.  

Эйдельман Н. Я. Твой девятнадцатый век / Н. Я. Эйдельман. — М., 2010.  

Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода / В. Л. Янин. — М., 2008. 

Дополнительная литература по всеобщей истории 

Белявская И.А. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь в США. М., 1978. 

 Богомолов А.Н. Творение рук человеческих. Естественная история машин. М., 1988. 

 Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро (происхождение и характер). М., 1959. 

 Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре. М., 1991. 

 Виноградов К.В. Дэвид Ллойд Джордж. М., 1970. 

 Галкин И.С. Создание Германской империи 1815-1871 гг. М., 1986. 

 Ерусалимский А.С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. М., 1968. 

 Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. М., 1990. 

 Манфред А.3. Наполеон Бонапарт. М.: Мысль, 1999. 

 Манфред А.З. Образование русско-французского союза. М., 1975. 

 Мор Т. Утопия. М.. 1978. 

 Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди. М., 1961. 

Невлер В.Е. Демократические силы в борьбе за объединение Италии. 1831-1860. М., 1982. 

 Ревуненков В.Г. Приход Бисмарка к власти. JL, 1941. 

 Слезкин Л.Ю. Испано-американская война 1898 года. М., 1956. 
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 Тарле Е.В. Наполеон. М.: Наука, 1991. 461 с. 

 Токвиль А. Демократия в Америке: Пер. с фр. М.: Весь мир, 2000. 

 Тюлар Ж. Наполеон или миф о «спасителе». 2-е изд. испр. и доп. / Пер. с фр. Бондарева А.П. Вст. ст. Левандовского А.П.М.: Молодая 

гвардия, 1997. 

 Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. М., 1989. 

Уткин А.И. Теодор Рузвельт. Свердловск, 1989. 

 Фурсенко А.А. Борьба за раздел Китая и американская доктрина «открытых дверей». 1895-1900. М.-Л., 1956. 

 Фурсенко А.А. Нефтяные войны (конец XIX - начало XX в.). Л., 1985.' 

 Харц JI. Либеральная традиция в Америке: Пер. с англ. М.: Прогресс, 

 Хобсбаум Э. Век капитала, 1848-1875: Пер. с англ. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 

 Хобсбаум Э. Век империи, 1875-1914. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 

 Хобсбаум Э. Эхо «Марсельезы»: взгляд на Великую Французскую революцию через 200 лет. М., 1991 

 Чубинский В.В. Бисмарк. СПб., 1997. 

 Яхимович З.П. Внешняя политика Италии в 1908-1914. 

VII.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения истории России в 8 классе учащиеся должны:  

— получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и государств в XIX в.;  

— научиться применять понятийный аппарат и приѐмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих 

событий и явлений: реформы Александра I и Александра II, контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, 

славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество; империя Наполеона Бонапарта, гражданская 

война и образование США, объединение Италии и Германии, «окрытие» Китая и Японии. 
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— уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, 

так и по отдельным тематическим блокам (времени правления Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, зарубежным странам);  

— приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний общественно-политических деятелей 

отечественной истории XIX в.;  

— уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России и 

мира XIX в. 

 

V.Календарно - тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Кол-во 

часов по 

плану 

Кол-во 

часов по 

журналу 

Дата 

провед

ения 

Основные виды деятельности учащихся Виды деятельности учащихся 

по ФГОС 

Раздел 1.История России XIX век 44 час   Познавательные УУД: 
Овладение знаниями ключевых 

исторических событий, 

периодизации ключевых 

явлений и процессов, основных 

источников по историческим 

периодам; умение извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников, 

сравнивать исторические 

явления и события, определять 

общее и различия; 

классифицировать факты по 

различным основаниям; давать 

определения исторических 

понятий через род и видовые 

отличия; описывать события 

прошлого и исторические 

объекты, характеризовать 

условия и образ жизни людей 

Введение (1 ч)   

1. 2

5 

 Вводное занятие 1 1  сентяб

рь 

Активизировать знания по курсу истории России XVIII в.  

Планировать деятельность по изучению истории России XIX в. 

Характеризовать источники по российской истории XIX в.  

Давать характеристику территории и геополитическому 

положению Российской империи к началу XIX в., используя 

историческую карту.  

Рассказывать о политическом строе Российской империи, 

развитии экономики, положении отдельных слоѐв населения. 

Тема 1. Россия в первой половине  XIX в. (19 ч)   

  19 19    

2. 2

6 

Внутренняя 

политика 

Александра I в 1801 

— 1806 гг 

1 1   Называть характерные, существенные черты внутренней 

политики Александра I в начале XIX в.  

Объяснять значение понятий: «Негласный комитет», 

министерство, принцип разделения властей, «вольные 

хлебопашцы».  
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Начать составление характеристики личности и деятельности 

Александра I 

разных исторических эпох, 

выявлять характерные признаки 

исторических событий и 

явлений; определять и 

аргументировать своѐ 

отношение к событиям и 

личностям в истории России; 

применять исторические знания 

для оценки современных 

событий. 

Коммуникативные УУД: 

- 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 учѐта 

интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 

- 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. 

Регулятивные УУД: 
- умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 
- умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

3. 2

7 

Внешняя политика в 

1801 — 1812 гг 

1 1   Характеризовать основные цели внешней политики России в 

начале XIX в.  

Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской 

политике в начале XIX в.  

Объяснять причины участия России в антифранцузских 

коалициях.  

Показывать на исторической карте территориальные 

приобретения России по итогам войн со Швецией, с Турцией и 

Ираном. 

4. 2

8 

Реформаторская 

деятельность М.М. 

Сперанского 

1 1   Объяснять значение понятий: Государственный совет, 

либеральные проекты. Приводить и обосновывать оценку 

деятельности М. М. Сперанского. Продолжить составление 

характеристики личности и деятельности Александра I 

5. 2

9 

Отечественная война 

1812 г 

1 1   Рассказывать, используя историческую карту, об основных 

событиях войны 1812 г. Подготовить сообщение об одном из 

участников Отечественной войны 1812 г. (по выбору), привлекая 

научно-популярную литературу, ресурсы интернет-проекта 

«1812 год» (http://www.museum.ru/ museum/1812/index.html) и др.  

Объяснять, в чѐм заключались непосредственные последствия 

Отечественной войны 1812 г. для российского общества 

6. 3

0 

Заграничные походы 

русской армии. 

Внешняя политика в 

1813-1825 гг 

1 1   Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской 

политике в 1813—1825 гг.  

Показывать на исторической карте территориальные 

приобретения России по решениям Венского конгресса. 

Характеризовать деятельность Священного союза, роль и место 

России в этой организации.  

Использовать материалы интернет- сайта «Северная Америка. 

Век девятнадцатый» (http://america-xix.org.ru/) для 

характеристики деятельности русских в Северной Америке в 

первой половине XIX в. 

7. 3

1 

Внутренняя 

политика 

Александра I в 1815  

— 1825 гг. 

1 1   Объяснять значение терминов: мистицизм, ценз.  

Называть либеральные и консервативные меры Александра I, 

возможные причины изменения внутриполитического курса. 

Завершить составление характеристики личности и деятельности 

Александра I 

8. 3Социально- 1 1   Объяснять значение терминов: военные поселения, 
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2 экономическое 

развитие после 

Отечественной 

войны 1812 г. 

аракчеевщина. 

 Характеризовать социально-экономическое развитие Рос сии в 

первой четверти XIX в. (в том числе в сравнении с 

западноевропейскими странами). Использовать историческую 

карту для характеристики социально-экономического развития 

России 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных 

задач; 
- 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 изменя-
ющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 
- владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 
- владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией 

 - способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных 

формах. 
Личностные УУД: 

- воспитание российской 
гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

-  осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

- усвоение гуманистических, демо-

9. 3

3 

Общественные 

движения при 

Александре I 

1 1   Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов.  

Анализировать программные документы декабристов, 

сравнивать их основные положения, определяя общее и 

различия. Составлять биографическую справку, сообщение об 

участнике декабристского движения (по выбору), привлекая 

научно- популярную литературу, материалы интернет-проекта 

«Виртуальный музей декабристов» (http://decemb.hobby.ru/) и др. 

10. 3

4 

Династический 

кризис 1825 г  

Выступление 

декабристов. 

1 1  октябр

ь 

Характеризовать цели выступления декабристов по «Манифесту 

к русскому народу».  

Раскрывать причины неудачи выступления декабристов.  

Излагать оценки движения декабристов. Определять и 

аргументировать своѐ отношение к декабристам; оценивать их 

деятельность 

11. 3

5 

Внутренняя 

политика Николая I 

1 1   Рассказывать о преобразованиях в области государственно го 

управления, осуществлѐнных во второй четверти XIX в.; 

оценивать их последствия. 67 нов. Крестьянский вопрос и по 

пытки его решения. Реформа П. Д. Киселѐва. Русская 

православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями  

Давать характеристику (составить исторический портрет) 

Николая I. Объяснять смысл понятий и терминов: кодификация 

законов, жандармерия. Давать оценку деятельности М. М. 

Сперанского, П. Д. Кисе лѐва, А. Х. Бенкендорфа 

12. 3

6 

Социально-

экономическое 

развитие в 20-50-е гг. 

XIX в. 

1 1   Характеризовать социально-экономическое развитие Рос сии во 

второй четверти XIX в. (в том числе в сравнении с 

западноевропейскими странами). Рассказывать о начале 

промышленного переворота, используя историческую карту. 

Давать оценку деятельности Е. Ф. Канкрина 

13. 3

7 

Внешняя политика 

Николая I в 1826—

1849 гг 

1 1   Характеризовать основные направления внешней политики 

России во второй четверти XIX в.  

Рассказывать, используя историческую карту, о военных 

кампаниях — войнах с Ираном и Турцией, Кавказской войне. 
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Объяснять смысл понятий и терминов: мюридизм, имамат кратических и традиционных ценностей 

многонационального российского 
общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 
- формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 3

8 

Общественное 

движение в годы 

правления Николая I. 

1 1   Объяснять смысл понятий и терминов: западники, славянофилы, 

теория официальной народности, общинный социализм.  

Характеризовать основные положения теории официальной 

народности. Сопоставлять взгляды западников и славянофилов 

на пути развития России, выявлять в них различия и общие 

черты 

15. 3

9 

Крымская война 

1853-1856 гг. 

Оборона 

Севастополя 

1 1   Рассказывать, используя историческую карту, о Крымской 

войне, характеризовать еѐ итоги. Составлять характеристику 

защитников Севастополя. Объяснять причины поражения 

России в Крымской войне 

16. 4

0 

Образование и наука 1 1   Характеризовать достижения отечественной науки 

рассматриваемого периода. Подготовить сообщение о 

представителе российской науки первой половины XIX в. (по 

выбору), привлекая научно-популярную литературу и интернет-

ресурсы 

17. 4

1 

Русские 

первооткрыватели и 

путешественники   

1 1   Рассказывать о русских первооткрывателях и путешественниках 

рассматриваемого периода.  

Подготовить сообщение о русском первооткрывателе и 

путешественнике (по выбору), привлекая научно-популярную 

литературу и интернет-ресурсы 

18. 4

2 

Художественная 

культура  

1 1   Характеризовать достижения отечественной художественной 

культуры рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников культуры первой половины 

XIX в. (в том числе находящихся в своѐм городе, крае), выявляя 

их художественные особенности и достоинства.  

Подготовить сообщение о представителе культуры первой 

половины XIX в., его творчестве (по выбору), привлекая научно-

популярную литературу и интернет-ресурсы.  

Проводить поиск информации о куль- туре своего края в 

рассматриваемый период, представлять еѐ в устном сообщении и 

т. д. 

19. 4

3 

Быт и обычаи 1 1  ноябрь Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоѐв 

русского общества, традиции и новации первой половины XIX в.  

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных 

сословий, используя материалы учебника и дополнительную 

информацию (в том числе по истории своего края) 

20. 4 ПОУ «Россия в 1 1   Систематизировать и обобщать исторический материал по 
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4 первой половине   

XIX века»   

изученному периоду.  

Характеризовать общие черты и особенности развития России и 

государств Западной Европы в первой половине XIX в. 

Высказывать суждения о значении наследия первой половины 

XIX в. для современного общества.  

Выполнять тестовые контрольные за- дания по истории России 

первой полови- ны XIX в. по образцу ГИА (в упрощѐнном 

варианте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА (22 

ч) 

 

  

  22 22    

21. 4

5 

Накануне отмены 

крепостного права 

1 1   Характеризовать социально-экономическую ситуацию середины 

XIX в., пред- посылки и причины отмены крепостного права.  

Давать характеристику (составлять исторический портрет) 

Александра II 

22. 4

6 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

1 1   Называть основные положения крестьянской реформы.  

Объяснять значение понятий: редакционные комиссии, 

временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, 

миро вые посредники. Приводить оценки характера и значения 

реформы 1861 г., высказывать и обосновывать свою оценку 

23. 4

7 

Либеральные 

реформы 60—70-х 

гг. 

1 1   Называть основные положения ре- форм местного 

самоуправления, судебной, военной, в сфере просвещения.  

Объяснять значение понятий: земства, городские управы, 

мировой суд, адвокатура.  

Приводить оценки характера и значения реформ 1860—1870-х 

гг., высказывать и обосновывать свою оценку. Характеризовать 

политическую деятельность М. Т. Лорис-Меликова 

24.  Либеральные 

реформы 60—70-х 

гг. 

1 1   Называть основные положения ре- форм местного 

самоуправления, судебной, военной, в сфере просвещения.  

Объяснять значение понятий: земства, городские управы, 

мировой суд, адвокатура.  

Приводить оценки характера и значения реформ 1860—1870-х 

гг., высказывать и обосновывать свою оценку. Характеризовать 

политическую деятельность М. Т. Лорис-Меликова 

25. 4

8 

Национальная 

политика Александра 

1 1  декабр

ь 

Характеризовать особенности национальной политики 

Александра II. Рассказывать о положении народов Российской 
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II империи, национальной поли- тике власти (с использованием 

материалов по истории своего края).  

Объяснять значение понятий: сепаратизм, антисемитизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 4

9 

Социально-

экономическое 

развитие страны 

после отмены 

крепостного права 

1 1   Характеризовать экономическое развитие России в поре 

форменные десятилетия, привлекая информацию исторической 

карты.  

Объяснять причины промышленного подъѐма и трудностей в 

развитии сельского хозяйства 

27. 5

0 

Общественное 

движение: либералы 

и консерваторы 

1 1   Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма и 

либерализма (с привлечением материала из всеобщей истории). 

 Характеризовать особенности российского либерализма и 

консерватизма 

28. 5

1 

Зарождение 

революционного 

народничества и его 

идеология 

1 1   Раскрывать существенные черты идеологии народничества. 

Объяснять, в чѐм заключалась эволюция революционного 

движения в конце 1850-х—1860-е гг.  

Характеризовать особенности отдельных течений в 

революционном народничестве 

29. 5

2 

Революционное 

народничество 2 

половины 60-х-

начала 80-х гг. XIX 

века  

1 1   Давать характеристику участников народнического движения, 

используя мате- риалы учебника, дополнительную литера- туру, 

ресурсы интернет-проекта «Народная воля» 

(http://www.narovol.narod.ru/) и др. Излагать оценки значения 

революционного народничества, высказывать своѐ отношение к 

нему.  

Систематизировать информацию о революционных 

организациях (в форме таблицы) 

30. 5

3 

Внешняя политика 

Александра II. 

1 1   Характеризовать основные цели и направления внешней 

политики России во второй половине XIX в.  

Рассказывать о наиболее значительных военных кампаниях.  

Показывать на карте территории, включѐнные в состав 

Российской империи во второй половине XIX в. 

31. 5

4 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг 

1 1   Характеризовать отношение российского общества к 

освободительной борьбе балканских народов в 1870-е гг. 

Рассказывать о русско-турецкой войне 1877—1878 гг., 

характеризовать еѐ итоги. Объяснять причины победы России в 

войне 

32. 5

5 

Личность Александра 

III. Начало 

царствования 

1 1   Давать характеристику (составлять исторический портрет) 

Александра III. Характеризовать внутреннюю политику 

Александра III, выделять обстоятельства, оказавшие на неѐ 



39 
 

решающее воздействие. Излагать различные оценки 

деятельности императора Александра III, высказывать и 

аргументировать свою оценку.  

Сравнивать внутреннюю политику Александра II и Александра 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 
- осмысление социально-

нравственного опыта 

33. 5

6 

Экономическое 

развитие в годы 

правления 

Александра III 

1 1  январь Давать общую характеристику экономической политики 

Александра III. Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в.  

Сравнивать экономические программы Н. Х. Бунге, И. А. 

Вышнеградского и С. Ю. Витте, деятельность правительств 

Александра II и Александра III в области экономики и 

внутренней политики 

34. 5

7 
Положение 

основных слоев 

общества. 

1 1   Раскрывать, в чѐм заключались изменения в социальной 

структуре российского общества в последней трети XIX в. 

Рассказывать о положении основных слоѐв населения поре 

форменной России, используя информацию учебника, 

документальные и изобразительные материалы по истории края 

(устное сообщение, эссе и др.) 

35. 5

8 
Положение 

основных слоев 

общества. 

1 1   Раскрывать, в чѐм заключались изменения в социальной 

структуре российского общества в последней трети XIX в. 

Рассказывать о положении основных слоѐв населения поре 

форменной России, используя информацию учебника, 

документальные и изобразительные материалы по истории края 

(устное сообщение, эссе и др.) 

36. 6

0 

Общественное 

движение в 80 — 90-

х гг XIX века 

1 1   Сравнивать народничество и марксизм, выявлять общие черты и 

различия. Объяснять причины распространения марксизма в 

России. Давать характеристику (составлять исторический 

портрет) Г. В. Плеханова, используя материалы «Фонда 

Плеханова» (http://www.plekhanovfound.ru/library/) и другие 

ресурсы 

37. 6

1 

Внешняя политика 

Александра III 

1 1   Характеризовать основные направления внешней политики 

Александра III. Сравнивать внешнюю политику Александра II и 

Александра III.  

Раскрывать причины осложнения российско-германских 

отношений и формирования российско-французского союза 

38. 6

2 

Просвещение и 

наука 

1 1   Сравнивать развитие образования в первой и во второй половине 

XIX в. Характеризовать достижения отечественной науки 

рассматриваемого периода.  
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Подготовить сообщение о представителе российской науки 

второй половины XIX в. (по выбору), привлекая научно-

популярную литературу и интернет-ресурсы.  

Давать оценку вкладу российских учѐных XIX в. в мировую 

науку 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

- понимание культурного 

многообразия мира; уважение к 

культуре своего и других 

народов; толерантность; 
- развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 
наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического 

характера. 
 

Познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные УУД такие же, 

как в разделе 1. 

39. 6

3 

Литература и 

изобразительное 

искусство 

1 1  феврал

ь 

Характеризовать достижения российских писателей и 

художников второй половины XIX в.  

Подготовить сообщение о творчестве известного писателя, 

художника или скульптора второй половины XIX в. (по выбору).  

Давать оценку вкладу российских писателей и художников XIX 

в. в мировую культуру 

40. 6

4 

Архитектура , 

музыка, театр, 

народное творчество 

1 1   Характеризовать достижения российских архитекторов, 

композиторов, театральных деятелей второй поло вины XIX в. 

Подготовить сообщение о творчестве известного зодчего, 

композитора, актѐра второй половины XIX в. (по выбору). 

Объяснять причины возрождения народных промыслов, 

рассказывать о каком-либо промысле (по выбору), привлекая 

научно-популярную литературу и интернет-ресурсы.  

Давать оценку вкладу российских архитекторов, композиторов, 

театральных деятелей XIX в. в мировую культуру 

41. 6

5 

Быт: новые черты в 

жизни города и 

деревни 

1 1   Рассказывать об условиях жизни на- селения края (города, села) 

в конце XIX в., используя материалы краеведческих музеев, 

сохранившиеся исторические памятники.  

Сравнивать условия жизни различных слоѐв населения 

42. 6

6 

ПОУ «РОССИЯ ВО 

ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX в.» 

1 1   Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду.  

Характеризовать общие черты и особенности развития России и 

государств Западной Европы во второй половине XIX в. 

Высказывать суждения о значении наследия второй половины 

XIX в. для современного общества.  

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России 

второй половины XIX в. по образцу ГИА (в упрощѐнном 

варианте) 

Итоговое повторение (1 ч) + 1 ч резерв   

43. 6

7 

Итоговое повторение 

«История России. 

XIX в.» 

1 1   Систематизировать и обобщать исторический материал по 

истории России XIX в.  

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной истории 
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XIX в., оценки еѐ деятелей. 

 Характеризовать место и роль России в европейской и мировой 

истории XIX в. Выполнять тестовые контрольные задания по 

истории России XIX в. по образцу ГИА (в упрощѐнном 

варианте) 

44. 6

8 

Родной край во 

второй половине 

XIX в.   

1 1   Характеризовать основные направления развития родного края. 

Сравнивать успехи и неудачи социально-экономического и 

политического развития. 

Описывать быт различных слоѐв, опираясь на информацию 

исторических истчников. 

 

Раздел 2. Всеобщая история (24 часа) 

Тема 1.  Начало индустриальной эпохи (9 ч) 

  

  9 7    

45. 1 Экономика делает 

решающий рывок 

1 1   Определять место истории второго периода Нового времени на 

ленте времени, указывать его хронологические рамки. 

Высказывать суждения об итогах экономического развития 

европейской цивилизации в первый период Новой истории и его 

дальнейшем прогрессе в XIX в.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

изменениями в различных отраслях хозяйства и выстраивать 

логическую цепочку.  

Выделять основные этапы промышленной революции, их 

отличительные черты. Раскрывать смысл, значение 

экономических понятий, употреблѐнных в учебном тексте.  

Рассказывать на конкретных примерах о достижениях в области 

транспортного сообщения, создания искусственных веществ, 

нового типа двигателей, новшеств в аграрном производстве. 

Систематизировать информацию о формах монополистических 

объединений на основе различных источников (учебный текст, 

документ, иллюстрация), представлять результат своей 

деятельности в форме схемы 

46. 2 Меняющееся 

общество 

1 1   Характеризовать причины демографических и социально-

экономических изменений в Европе. Раскрывать значение 

понятий «пауперизм», «урбанизация», «забастовка», 

«профсоюз», рассказывать на конкретных примерах о путях 

формирования и положении рабочего класса.  
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Определять на основе анализа источников и учебного текста 

характер взаимоотношений социальных групп европейского 

общества, их место в структуре власти. Группировать факты, 

описанные в учебном тексте, по различным признакам, 

составлять сравнительную таблицу «Социальная структура 

европейского общества XIX в.».  

Систематизировать информацию о положении и трансформации 

отдельных групп общества, готовить презентацию (сообщение) 

47. 3 Политическое 

развитие стран 

Запада в XIX в. 

Новое общество – 

новые идеи 

2 1  март Характеризовать причины и предпосылки политических 

изменений в Европе. Систематизировать информацию о формах 

правления европейских и американских государств в XIX в. на 

основе различных источников, представлять результат своей 

деятельности в виде схемы.  

Рассказывать об изменениях в избирательном праве, способах 

борьбы за политические права отдельных групп населения 

Европы.  

Сравнивать задачи государства, его взаимоотношения с 

обществом в XVIII и XIX вв. 

Раскрывать смысл, значение понятий «либерализм», 

«консерватизм», «социализм», «анархизм», «марксизм», 

«ревизионизм», «национализм». Характеризовать предпосылки 

распространения новых идей в европейских странах, объяснять 

их связь с технической и экономической модернизацией и 

социальными изменениями в Европе.  

Проводить поиск и анализ идей и теорий мыслителей XIX в. в 

нескольких источниках (учебном тексте, фрагментах их 

сочинений), систематизировать информацию и составлять 

сравнительную таблицу «Идеологии XIX в.», самостоятельно 

разрабатывая еѐ структуру.  

Составлять исторические портреты (характеристики) 

знаменитых политических мыслителей XIX в., самостоятельно 

достраивая недостающие компоненты, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (со- общение, эссе, 

презентация, реферат) 

48. 4 Век художественных 

исканий 

1 1   Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в XIX 

в., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни общества, 

идеологией отдельных слоѐв населения.  

Раскрывать смысл, значение понятий «ампир», «классицизм», 
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«романтизм», выделять их характерные черты. Рассказывать о 

наиболее известных деятелях литературы и искусства XIX в. и 

их произведениях.  

Проводить поиск и анализ информации об искусстве XIX в. в 

нескольких источниках, готовить презентацию (сообщение).  

Сопоставлять особенности искусства XVIII в. и искусства XIX в. 

на основе сравнительного анализа иллюстраций 

49. 5 Образование и наука 

в XIX веке 

1 1   Выделять факторы, способствовавшие распространению 

образования в странах Европы и США с начала XIX в. 

Характеризовать признаки «читательской революции», 

объяснять связь новых научных идей с новыми явлениями в 

экономике и жизни общества.  

Группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу «Научные 

открытия и изобретения XIX в.», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Высказывать суждения о последствиях и значении научных 

открытий XIX в. для прогресса человечества 

50. 6 Конец Старого 

Порядка. 

Французская 

революция. 

2 1   Устанавливать последовательность и длительность событий во 

Франции, приведших к началу революции.  

Разъяснять причины революции, характеризовать требования 

отдельных сословий и групп населения.  

Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере 

конфликта короля и общества, излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками.  

Приводить оценки графа Мирабо, изложенные в учебной 

литературе. 

Указывать хронологические рамки и периоды Французской 

революции XVIII в. Описывать ход революционных событий, 

характеризовать мероприятия власти на каждом этапе, 

систематизировать информацию, составлять хронологическую и 

сравнительную таблицы, самостоятельно разрабатывая их 

структуру. 

 Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере 

борьбы групп французского общества, излагать суждения в 

процессе коммуникации с одноклассниками.  

Составлять исторические портреты (характеристики) 

монтаньяров (Марата, Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона), 
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приводить оценки, изложенные в учебной литературе, 

определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к 

этим историческим личностям, целям и методам их 

деятельности.  

Высказывать суждения об итогах, результатах и значении 

Французской революции для истории Франции и всей Европы 

51. 7 Консульство и 

империя. Венский 

конгресс и 

послевоенное 

устройство Европы. 

1 1   Устанавливать последовательность и длительность событий 

наполеоновской эпохи во Франции, группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу. 

 Называть характерные, существенные признаки внутренней 

политики Консульства и империи, высказывать суждения о 

значении Гражданского кодекса Наполеона.  

Анализировать карту военных кампаний Бонапарта с опорой на 

легенду, систематизировать информацию и наносить еѐ на 

контурную карту.  

Составлять исторический портрет (характеристику) Наполеона 

Бонапарта, приводить оценки, изложенные в учебной 

литературе.  

Определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к 

этой исторической личности на основании поиска и анализа 

информации из нескольких источников. 

Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими 

державами, расстановку сил в Европе после 1814–1815 гг., 

выявлять факторы, влиявшие на характер международных 

отношений. Характеризовать территориальные решения 

Венского конгресса, систематизировать информацию и наносить 

еѐ на контурную карту. Высказывать суждения о значении 

Венского конгресса для развития отдельных государств Европы 

и европейской цивилизации в целом 

Страны Европы и США до последней трети XIX в. (7 ч)   

  7 6    
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52. 8 Англия: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы 

1 1   Характеризовать промышленное развитие Англии в первой 

половине XIX в., устанавливать его связь с социальным 

положением отдельных групп населения Англии.  

Называть характерные, существенные признаки политического 

развития Англии в первой половине XIX в.  

Раскрывать смысл понятий «луддиты», «чартисты», «рабочая 

аристократия», вы- сказывать суждения о характере и способах 

борьбы английских рабочих за свои права. Составлять план 

текста «Англия — «мастерская мира». 

53. 9 Франция до последней 

трети XIX в.: 

реставрация, 

революции, империя. 

1 1   Характеризовать особенности социально-экономического 

развития Франции, проводить исследование: сопоставлять 

особенности английской и французской модернизации по 

предложенному алгоритму.  

Указывать хронологические рамки и периоды правящих 

режимов во Франции 1814–1870 гг. 

 Разъяснять причины Июльской и Февральской революций.  

Описывать ход событий во Франции до последней трети XIX в., 

систематизировать информацию, составлять хронологическую и 

сравнительную таблицы, самостоятельно разрабатывая их 

структуру.  

Составлять исторический портрет (характеристику) Наполеона 

III, приводить оценки, изложенные в учебной литературе. 

Высказывать суждения об итогах, результатах и значении 

политических событий 1848 г. для истории Франции и всей 

Европы 

54. 1

0 

Италия на пути к 

объединению.  

Объединение 

Германии 

1 1   Указывать хронологические рамки и периоды процесса 

объединения Италии. Характеризовать особенности 

территориально-государственного устройства и развития Италии 

в первые десятилетия XIX в., выявлять факторы, 

препятствовавшие еѐ модернизации. Раскрывать смысл, 

значение понятий «Рисорджименто», «карбонарий».  

Указывать хронологические рамки и периоды борьбы за 

объединение Италии, анализировать карту с опорой на легенду и 

наносить полученную информацию на контурную карту.  

Составлять исторические портреты (характеристики) 

итальянских патриотов-демократов (Мадзини, Гарибальди), 

графа Кавура, приводить оценки, изложенные в учебной 

литературе, определять и объяснять (аргументировать) своѐ 
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отношение к этим историческим личностям, целям и методам их 

деятельности. 

Анализировать карту германских государств и истории 

объединения Германии с опорой на легенду, наносить 

информацию на контурную карту.  

Высказывать суждения о факторах, способствовавших 

превращению Пруссии в экономического и политического 

лидера Германии.  

Указывать хронологические рамки и периоды борьбы за 

объединение Германии.  

Характеризовать взгляды буршей, малогерманцев и 

великогерманцев, определять в них общее и различия. 

Составлять исторический портрет (характеристику) О. Бисмарка 

на основе различных источников (текстовых, иллюстративных), 

готовить презентацию (сообщение). 

 Группировать (классифицировать) факты социально-

экономического развития и политического устройства Англии, 

Франции, Италии и Германии по различным признакам, 

самостоятельно определяя линии сравнения, составлять таблицу 

«Ведущие державы Европы до последней трети XIX в.», на 

основании которой соотносить единичные исторические факты 

и общие явления 

55. 1

1 

Австрия  и Турция: 

судьба 

многонациональных 

империй. Австро-

Венгрия и балканские 

страны в последней 

трети XIX в. 

1 1  Апрель Характеризовать специфику национально-государственного 

устройства Австрийской империи, высказывать суждения о роли 

национального фактора в судьбе Австрийской империи в XIX в.  

Группировать (классифицировать) факты о революциях 1848 г. 

во Франции, Германии, Австрии и Венгрии по различным при- 

знакам, самостоятельно определяя линии сравнения, составлять 

таблицу «Революции 1848 г. в Европе», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления.  

Устанавливать последовательность и длительность ключевых 

событий в истории Австрии и Турции в XIX в.  

Анализировать карту Австрийской империи и Турции с опорой 

на легенду, сравнивать данные разных картографических 

источников о территориальных изменениях в составе двух 

империй, наносить информацию на контурную карту. 

Раскрывать понятие «восточный вопрос». Определять на основе 

анализа источников причины превращения Турции в 
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полуколонию европейских государств 

56. 1

2 

США до последней 

трети XIX в.: 

рабовладение, 

демократия и 

экономический рост 

1 1   Характеризовать особенности социально-экономического 

развития США к началу XIX в., выявлять факторы, 

способствовавшие мобильности населения и бурному росту 

производства. 

 Раскрывать смысл, значение понятий «фронтир», «гомстед- 

акт», «аболиционисты».  

Сравнивать данные разных картографических источников о 

расширении территориальных владений США, наносить 

полученную информацию на контурную карту.  

Устанавливать последовательность и длительность событий 

Гражданской войны 1861–1865 гг., формулировать и 

обосновывать выводы о значении отмены рабства для 

дальнейшего развития США. Составлять исторический портрет 

(характеристику) А. Линкольна на основе различных источников 

(текстовых, иллюстративных), готовить презентацию 

(сообщение) 

57. 1

3 

Международные 

отношения в 

середине XIX в. 

1 1   Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими 

державами в XIX в., выявлять факторы, влиявшие на характер 

международных от- ношений.  

Раскрывать смысл понятий «Венская система», «европейский 

концерт», «восточный вопрос».  

Группировать (классифицировать) факты военных конфликтов, 

конференций и колониальных приобретений в XIX в. по 

различным признакам, составлять хронологическую таблицу 

«Международные отношения в XIX в.», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Анализировать карту Крымской войны и колониальных сфер 

влияния с опорой на легенду, наносить полученную 

информацию на контурную карту.  

Выявлять мотивы и цели участников Крымской войны, 

высказывать оценки этого события и его последствий в процессе 

коммуникации с одноклассниками, самостоятельно определяя 

критерии оценивания 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX в. (5 ч)   

  5 5    
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58. 1

4 

Индия и 

Центральная Азия 

1 1   Группировать (классифицировать) факты об истории 

проникновения британцев в Индию, составлять 

хронологическую таблицу.  

Характеризовать колониальную политику британцев в Индии, 

высказывать суждения о значении владычества Англии для 

экономического и культурного развития индийских народов.  

Анализировать карту «Индия и Центральная Азия в XIX в.» с 

опорой на легенду, наносить полученные сведения на 

контурную карту.  

Систематизировать информацию о колониальном периоде 

индийской истории на основе различных источников (учебного 

текста, фотографий, карикатур, фрагментов художественных 

произведений, мемуаров), готовить презентацию (сообщение). 

Применять знания об эпохе колониального существования 

Индии и Центральной Азии для раскрытия причин и оценки 

сущности современного состояния этих территорий 

59. 1

5 

Китай: от великой 

страны к 

полуколонии 

1 1   Характеризовать колониальную политику европейцев в Китае, 

выделять факторы, способствовавшие «открытию» Китая и его 

подчинению иноземному господству. Высказывать суждения о 

значении столкновения китайского общества с западным миром 

для социально-экономического и культурного развития Китая. 

 Группировать факты об истории «открытия» и подчинения 

Китая, составлять хронологическую таблицу.  

Анализировать карту «Китай в XIX в.» с опорой на легенду, 

наносить полученные сведения на контурную карту. 

Систематизировать информацию о жизни китайского общества в 

XIX в. на основе различных источников (учебного текста, 

фотографий, фрагментов художественных произведений, 

документов), готовить презентацию (сообщение) 

60. 1

6 

Япония: удачный 

опыт модернизации 

1 1   Характеризовать особенности экономического положения и 

политического устройства Японии к началу XIX в. 

 Проводить исследование: сопоставлять пути экономического и 

социально-политического развития Японии и Китая после их 

«открытия» в XIX в. по предложенному алгоритму.  

Определять на основе анализа источников причины успеха 

политики модернизации Японии, высказывать прогнозы о 

направлении дальнейшего развития Японии 
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61. 1

7 

Латинская Америка: 

нелѐгкий груз 

независимости 

1 1   Характеризовать особенности социально-экономического 

положения и этнического состава населения Латинской Америки 

к началу XIX в.  

Раскрывать смысл, значение понятий «латифундия», «креолы», 

«самбо», «пеоны», «гаучо».  

Указывать хронологические рамки и периоды истории создания 

независимых государств в Латинской Америке, группировать 

(классифицировать) факты, составлять хронологическую 

таблицу. Анализировать карту «Латинская Америка в XIX в.» с 

опорой на легенду, наносить полученные сведения на 

контурную карту. Сопоставлять особенности колониальной 

политики ведущих европейских держав и США в Латинской 

Америке в сравнении с Азией и Африкой, объяснять замеченные 

различия.  

Выявлять мотивы и цели правительства США по отношению к 

государствам Латинской Америки, высказывать оценки этой 

политики в процессе коммуникации с одноклассниками, 

самостоятельно определяя критерии оценивания 

62. 1

8 

Африка в XIX в. 

 

1 1  май Характеризовать особенности социально-экономического 

положения государств и народов Африки к началу XIX в., 

выделять факторы, приведшие к неравномерности развития 

отдельных регионов африканского континента.  

Группировать (классифицировать) факты об истории 

проникновения европейцев в Африку, составлять 

хронологическую таблицу.  

Сопоставлять особенности колониальной политики ведущих 

европейских держав в Азии и Африке, объяснять замеченные 

различия.  

Высказывать суждения о значении колониального владычества 

для экономического и культурного развития африканских 

народов.  

Анализировать карту «Африка в XIX в.» с опорой на легенду, 

наносить полученные сведения на контурную карту. 

Систематизировать информацию о колониальном периоде 

истории Африки на основе различных источников (учебного 

текста, фотографий, фрагментов художественных произведений, 

мемуаров), готовить презентацию (сообщение). Применять 

знания об эпохе колониального существования стран и народов 
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африканского континента для раскрытия причин и оценки 

сущности современного состояния этих территорий 

Страны Европы и США в последние десятилетия XIX в. (7 ч)   

  7 6    

63. 1

9 

Англия в последней 

трети XIX в. 

1 1   Раскрывать понятия «тред - юнионы», «лейбористы», «гомруль».  

Проводить поиск информации о королеве Виктории и чертах 

Викторианской эпохи в различных источниках (учебном тексте, 

иллюстрациях, фрагментах художественных произведений, 

мемуаров), готовить презентацию (сообщение). Характеризовать 

состояние английской экономики в последней трети XIX в., 

сравнивать его с периодом английской модернизации 

предшествующего периода, высказывать суждения о причинах 

снижения темпов развития.  

Описывать политические реформы в Англии второй половины 

XIX в., формулировать и обосновывать выводы об их 

направленности.  

Применять знания о значении складывания многопартийной 

системы в Англии в конце XIX в. для понимания сущности 

современного развития европейской демократии 

64. 2

0 

Третья республика 

во Франции 

1 1   Систематизировать информацию о ходе и территориальных 

изменениях по итогам Франко-германской войны, наносить еѐ 

на контурную карту.  

Характеризовать особенности социально-экономического 

развития Франции, проводить исследование: сопоставлять 

особенности английского и французского развития в последней 

трети XIX в. по предложенному алгоритму.  

Указывать хронологические рамки и периоды правящих 

режимов Франции 1870–1899 гг. 

 Разъяснять причины установления власти Парижской коммуны, 

высказывать суждения и оценки социальной и идеологической 

направленности еѐ деятельности в процессе коммуникации с 

одноклассниками, самостоятельно определяя критерии 

оценивания. Проводить поиск информации о героях Коммуны в 

различных источниках (научной литературе, иллюстрациях, 

фрагментах художественных произведений, мемуаров), готовить 
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презентацию (со- общение). Применять знания о значении 

складывания многопартийной системы во Франции в конце XIX 

в. для понимания сущности современного развития европейской 

демократии 

65. 2

1 

Германия на пути к 

европейскому 

лидерству 

1 1   Характеризовать состояние германской экономики в последней 

трети XIX в., сравнивать его с периодом объединения Германии, 

выявлять тенденции капиталистического развития страны, 

высказывать суждения о причинах быстрых темпов развития. 

 Характеризовать Пруссию как экономического и политического 

лидера Германии.  

Составлять и уточнять ранее составленный исторический 

портрет (характеристику) О. Бисмарка на основе различных 

источников (текстовых, иллюстративных), определять и 

объяснять (аргументировать) своѐ отношение к этой 

исторической личности, еѐ деятельности на посту канцлера 

Германии в процессе коммуникации с одноклассниками.  

Приводить оценки Вильгельма II, изложенные в учебной 

литературе. Группировать (классифицировать) факты 

социально-экономического развития и политического 

устройства Англии, Франции и Германии по различным 

признакам, самостоятельно определяя линии сравнения, 

составлять таблицу «Ведущие державы Европы в последней 

трети XIX в.» 

66. 2

2 

Италия: тяжѐлое 

наследие 

раздробленности 

1 1   Характеризовать особенности государственного устройства и 

национального объединения Италии в конце XIX в., выявлять 

факторы, препятствовавшие еѐ реальному единству. 

Характеризовать состояние итальянской экономики в последней 

трети XIX в., сравнивать его с периодом объединения Италии, 

выявлять тенденции капиталистического развития страны, 

высказывать суждения о причинах невысоких темпов и 

неравномерности развития отдельных регионов. Сопоставлять 

информацию об экономическом развитии отдельных областей, 

полученную путѐм анализа карты Италии и учебного текста.  

Описывать 1890-е гг. как «кровавое десятилетие», объяснять 

причины установления жѐсткого политического режима 

67. 2

3 

США в эпоху 

«позолоченного 

века» 

1 1   Характеризовать состояние экономики США в последней трети 

XIX в., сравнивать его с предшествующим периодом, выявлять 

тенденции капиталистического развития страны, высказывать 
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суждения о причинах быстрых темпов развития.  

Определять на основе анализа источников характер 

взаимоотношений основных групп американского общества.  

Рассказывать на конкретных примерах о расовых проблемах 

американского общества, высказывать оценки политики США 

по отношению к бывшим чѐрным рабам и индейцам в процессе 

коммуникации с одноклассниками, самостоятельно определяя 

критерии оценивания.  

Составлять и уточнять ранее составленный исторический 

портрет (характеристику) Линкольна на основе различных 

источников (текстовых, иллюстративных), определять и 

объяснять (аргументировать) своѐ отношение к этой 

исторической личности, еѐ роли в истории США. Применять 

знания о процессе складывания двухпартийной системы в США 

в течение XIX в. для понимания сущности и особенностей 

современной политической системы США 

68. 2

4 

Международные 

отношения на исходе 

XIX в. Урок 

итогового 

повторения. 

1 1   Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими 

державами в последней четверти XIX в., выявлять факторы, 

влиявшие на характер между- народных отношений.  

Характеризовать мотивы и цели европейских держав при 

проведении той или иной международной политики, 

высказывать их оценки, обосновывая критерии оценивания.  

Группировать (классифицировать) факты заключения военных 

союзов и проведения конференций по различным признакам, 

составлять хронологическую таблицу «Международные 

отношения в последней четверти XIX в.», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Характеризовать второй период Нового времени как время 

поступательного развития человеческого общества.  

Раскрывать значение культурных достижений различных 

народов и цивилизаций мира в XIX в. 

 Выявлять преемственную связь эпохи XIX в. и современности.  

Применять знания об истории Нового времени для раскрытия 

причин и оценки сущности современных событий 

 

 

 


