
 

 



 

 

1. Пояснительная программа. 

Преподавание предмета в 2019  – 2020 учебном году ведѐтся в соответствии 

со следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

2. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Каяльской средней общеобразовательной школы. 

3. Образовательная программа основного общего образования Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Каяльской сред-

ней общеобразовательной школы. 

4. Положение о рабочей программе учителя МБОУ Каяльской СОШ. 

5. Учебный план МБОУ Каяльской СОШ на 2019 - 2020 учебный год. 

6. Календарный учебный график МБОУ Каяльской СОШ на 2019 - 2020 

учебный год. 

В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к 

изложению событий мировой и отечественной истории. В программе не 

выделяется в качестве приоритетной какая-либо из сторон общественной 

жизни, а предлагается рассматривать их в совокупности и взаимосвязи. 

XIX век – важный этап в истории человечества, когда рождается и 

получает свое развитие индустриальное общество. Перерастание 

традиционного общества в общество индустриальное происходит в процессе 

модернизации, которая охватывает все сферы жизни общества: 

демографические процессы, экономику, политику, духовную жизнь. В 

истории России это время ознаменовалось обострением противоречий между 

необходимостью модернизации и традиционными ценностями национальной 

государственности и общественной жизни. Этот конфликт с одной стороны 

стал двигателем невиданного ускорения экономического и культурного 

прогресса нашей страны, а с другой сформировал предпосылки социально-

политических потрясений начала XX века. В соответствии с указанными 

особенностями изучаемого периода истории человечества были поставлены 

следующие цели изучения Истории в 8 классе: 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии 

России и мира в XIX веке; 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации, познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию 

следующих задач: 

Задачи курса: 

1. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять 

современный мир, связывая исторические факты и понятия в целостную 

картину. 

2. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть 
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развитие общественных процессов (определять причины и прогнозировать 

следствия). 

3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством систему 

нравственных ценностей. 

4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, 

опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, 

гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал 

такой же или другой выбор. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Создание условий для проявления и развития индивидуальности, 

самобытности и уникальности учащихся. 

Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не 

передачу учебной информации. 

Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и 

становление собственного (личностного) смысла учения. 

Организация развивающего пространства, ориентация на развитие 

познавательных (интеллектуальных) способностей. 

Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, 

окружающим, себе. 

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся 

деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

Курс истории общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Соотношение содержания 

исторического образования на ступенях основного и полного общего 

образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. 

Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. 
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Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте 

человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 

исторической информации. При этом как на ступени основного общего 

образования, так и в старших классах изучение истории ориентировано 

прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала 

исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Основные содержательные линии рабочей программы в VIII классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 

истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных 

особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции рабочая 

программа устанавливает примерное распределение учебного времени. 

Курс «Новая история» для 8 класса охватывает период XIX в. Курс 

является логическим продолжением курса «Новая история», начатого в 7 

классе. 

Курс «История России» в 8 классе является логическим продолжением 

курса «История России с древнейших времен до конца XVIII века».  Курс 

истории России охватывает период XVII-XVIII вв.  В основу курса положен 

комплексный подход в изложении истории.. 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и 

успеваемостью. Предполагается дифференцированное обучение на всех 

этапах курса. В частности для детей со слабой успеваемостью 

предполагается работа по обучению пересказа параграфа, усвоению 

элементарных исторических терминов и понятий. Для детей с повышенной 

мотивацией предполагается дополнительные задания в рабочих тетрадях, 

работа с дополнительной литературой. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом предусмотрено 2 часа в неделю, в год - 70 часов. 

Рассчитано на 70 часов 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Всеобщая история 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельно-

стного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в про-

цессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение уча-

щимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реали-

зующими. Овладение знаниями, умениями, различными видами деятельно-

сти значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития 
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учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть востребован-

ными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 

сочетании знаний и умений, различных видов деятельности, приобретѐнных 

в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личност-

ных качеств учащихся. 

В процессе использования приобретѐнных знаний и умений в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества 

и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю 

на уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического зна-

чения событий и явлений современной жизни, использование знаний об ис-

торическом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного обще-

ства, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколе-

ний, способность к определению своей позиции и ответственному поведе-

нию в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре сво-

его и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою дея-

тельность — учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использо-

вать современные источники информации, в том числе материалы на элек-

тронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, ос-

воение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окру-

жении и др.; 

— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в 

школе и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути челове-

чества как необходимой основы для миропонимания и познания современно-

го общества, истории собственной страны; 
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— способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приѐмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое простран-

ство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз-

личных исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества 

в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохране-

ния исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет определить структуру подго-

товки учащихся 5 — 9 классов по всеобщей истории в единстве еѐ содержа-

тельных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенно-

сти, результаты важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по 

карте, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, 

группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и разли-

чия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об историче-

ских событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения 

в различные исторические эпохи; 
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— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описа-

ние исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт истори-

ка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий 

и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и 

различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее 

значимым событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущ-

ности современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других на-

родов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диало-

га в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участво-

вать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях 

по поиску и охране памятников истории и культуры). 

История России 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 8 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества, 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 
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поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 

общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие 

умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать еѐ достоверность (при помощи 

педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных 

задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 

с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а 
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также в видеписьменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации 

и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы 

и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и 

судьбах народов, населяющих еѐ территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника 

информации о расселении человеческих общностей в эпоху, расположении 

народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших 

событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, 

их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного 

наследия восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных 

групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 

1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках 
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иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людейи др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II 

Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, 

Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 

легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при помощи 

учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление еѐ результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; 

возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — 

начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических 

и культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, 

понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Обучающийся научится: 

·  определять основные этапы и ключевые события истории России   и 

мира с древности до конца 16 века; 

·  определять последовательность и длительность важнейших событий 

истории России   и мира с древности до конца 16 века; 

·   рассказывать о выдающихся деятелях истории Древнего мира; о 

достижениях культуры и системе ценностей, сформировавшийся в ходе 

исторического развития; 

·  понимать исторические причины и исторические значения событий и 

явлений 

·   современной жизни; 
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·   высказывать собственные суждения об историческом наследии народов 

мира; 

·   объяснять исторически сложившихся норм социального поведения; 

·  использования знаний об историческом пути и традициях народов  мира 

в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

·  показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

·    рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

·   соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

· объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры; 

Результаты обучения 

Формирование умений предусматривает использование приобретѐнных 

знаний в практической деятельности и повседневной жизни: 

· возможность понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; 

·  объяснение исторически сложившихся норм социального поведения; 

· использование знаний при высказывании собственных суждений об 

историческом наследии народов мира, историческом пути развития и 

традициях в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Критерии оценивания учащихся по истории 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на 

основании изученного материала, материал изложен в определѐнной 

логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании 
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изученного материала, материал изложен в определѐнной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 

существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание 

основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие 

элементы: 

1.                Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы. 

2.                Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 

3.                Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной 

жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

3. Содержание курса  «Новая история 1800 – 1913 гг.» (24 ч) 

Введение (1  ч) 

Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного 

общества к обществу индустриальному. Модернизация – процесс разрушения 

традиционного общества. Основные черты индустриального общества 

9классический капитализм): свобода, господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 

Завершение промышленного переворота. 
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Тема 1. Становление индустриального общества. (8 ч). 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в 

средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации 

производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 

предприятий. Корпорации и монополии. Мополистический капитализм или 

империализм и его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального 

общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. 

Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 

Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. 

Новые условия быта. Измения моды, новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. Наука на службе человека. 

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 

путях переустройства общества. Революционный социализм – марксизм. К. 

Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма Э. Бернщтейн. I Интернационал 

Тема 2. Строительство новой Европы (9 ч). 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные 

войны консульства. Жизнь французского общества в период империи. 

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. 

Крушение Наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов.  Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 

Выступление лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская 

реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. 

Чартистское движение. Англия – «мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии. 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо-Германского 

союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. 

Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. 

Национальное объединение Италии. 
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Франко-Прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. 

Третья республика во Франции. Завершение объединения германии и 

провозглашение германской империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Тема 3.  Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и 

проблемы индустриального общества  (5 ч). 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии 

Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и 

крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный 

закон против социалистов». Политика «нового курса» - социальные реформы. 

Вильгельм II – «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к 

«мирной политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка 

к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития 

Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии Д.Р. 

Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз 

капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. 

Франция – первое советское государство среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение 

протеста. Создание  колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за 

отсталость страны. Движение протеста. Эра либерализма. Переход к 

реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознание народов. «Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Особенности 

политического устройства. Национальный вопрос.. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки(3 ч). 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества – фермер, 

«человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое 

хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн  - 

президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская 

война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Особенности 
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экономического развития  страны после гражданской войны. « Фермер 

чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. 

Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. 

АФТ. Теодор Рузвельт и политика  реформ. Доктрина Монро. Агрессивная 

внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых 

государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский 

плавильный котел». 

Тема 5.  Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 ч). 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 

реформы. Новые черты экономического развития. Особенности 

политического устройства. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Колониальная политика. 

Китай.  Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение 

Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия 

населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства. Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за 

независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и готтентотов. 

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. (1 ч). 

Отсутствие системы европейского равновесия  в XIX в. Начало распада 

Османской империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. 

Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые 

империалистические войны. Балканские войны – пролог Первой мировой 

войны. 

Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 

Повторение (1 ч.) 

 

Содержание курса История России XIX в.(44 ч.) 

 

ТЕМА 1. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (17 ч) 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический 
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строй. Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «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. Отставка Сперанского: 

причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в 

начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в 

третьей и четвертой 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 маневр. Партизанское 

движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от 

захватчиков. 

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 20-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра 

I. 

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 масонские организации. Союз спасения. 

Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. 

И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. 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. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного 

аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский 

надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 
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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. Первые железные дороги. Новые явления в 

промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселѐва. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826—1849 гг. 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. 

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного 

движения 30—50-х гг.  Консервативное движение. Теория «официальной 

народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Т. Н. 

Грановский. С. М. Соловьѐв. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. 

В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. 

Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, 

силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. 

Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги 

войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., 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. 

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. 
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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 (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. 

Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади).  О. И. Бове 

(Триумфальные ворота в  Москве, реконструкция Театральной и Красной 

площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (храм Христа Спасителя, 

Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Основные понятия темы 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные 

хлебопашцы, министерства, реформы, разделение властей, масоны, 

декабристы, военные поселения, промышленный подъем, рынок рабочей 

силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства, охранительная 

политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, 

кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, 

крестьянский социализм, крестьянская община, революционная демократия. 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1 ч) Россия на пороге перемен. 

 

ТЕМА 2. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (18 ч) 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к 

началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. 

Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка 

крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. 

Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. 

Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной 

группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. 

Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра П. 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. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 

50-х—начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном 
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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. Ткачев. 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. 

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. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и 

религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—90-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 слоев 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 расслоения 

русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 

крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 80—90-х 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. 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем 

российской демократической культуры. Просвещение во второй половине 

XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. 

Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и 
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путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

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. 

Основные понятия темы 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, 

полицейское государство, социальная структура, общественное движение, 

либерализм, консерватизм, революционно-демократическое движение, 

анархизм, народничество, марксизм, террор, бюрократическая система, 

земство, суд присяжных, народное представительство, буржуазия, 

пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта 

оседлости, русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, 

Тройственный союз.



 

 

 

 

4. Календарно-тематическое  планирование  

№ 

уро

ка 

Тема урока Планируемые результаты Сроки  

Личностные Метапредметные  Предметные План Факт 

1. 1

.

  

Введение. 

От тради-

ционного 

общества к 

обществу 

индустри-

альному. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем 

Научатся объяснять 

значение понятия 

«Новое время». 

Называть черты 

традиционного и 

индустриального 

обществ. 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

по отношению к 

проблеме прав 

человека на 

переходном этапе 

развития общества. 

  

2.  Индустри-

альная ре-

волюция: 

достижения 

и проблемы 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующих 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

Научатся 

доказывать с 

помощью фактов, 

что промышленный 

переворот 
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поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания.  

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ не известно. 

завершился. Группи-

ровать достижения 

по рейтингу 

социальной 

значимости. 

Рассказывать об 

открытиях и их 

практической 

значимости для 

общества. 

 

3.  Индустри-

альное об-

щество: но-

вые про-

блемы и но-

вые ценно-

сти. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Объяснять, какие 

ценности стали 

преобладать в 

индустриальном 

обществе. 

Доказывать, что 

индустриальное 

общество — 

городское общество. 
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4.  Человек в 

изменив-

шемся ми-

ре: матери-

альная 

культура и 

по-

вседнев-

ность 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учѐтом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Научатся выявлять 

социальную сторону 

технического 

прогресса. 

Доказывать, что 

среда человека стала 

разнообразнее и его 

развитие ускори-

лось. Рассказывать 

об изменении 

отношений в 

обществе 

 

  

5.  Наука: соз-

дание науч-

ной карти-

ны мира. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Метапредметные:  
Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

Научатся объяснять 

причины ускорения 

развития 

математики, физики, 

химии, биологии, 

медицины в XIX в. 

(обосновывать 

примерами). 

Раскрывать в общих 

чертах сущность 

научной картины 

мира. Объяснять, 

что на смену 

  

6.  XIX век в 

зеркале ху-

доже-

ственных 

исканий. 

Литература. 
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решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

традиционному 

обществу идѐт новое 

с новыми 

ценностями и 

идеалами 

(приводить примеры 

из литературы). 

Разрабатывать 

проект о новом 

образе буржуа в 

произведениях XIX 

в. 

7.  Искусство 

XIX в. в по-

исках новой 

картины 

мира 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

Научатся выявлять 

и комментировать 

новые явления и 

тенденции в 

искусстве. 

Сравнивать 

искусство XIX в. с 

периодами 

Возрождения, 

Просвещения. 

Обозначать 

характерные при-

знаки классицизма, 

романтизма, 

импрессионизма, 

приводить примеры. 
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8.  Либералы, 

консервато-

ры и социа-

листы: ка-

кими долж-

ны быть 

общество и 

государство. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

 

Научатся объяснять 

понятия: 

либерализм, консер-

ватизм. 

Характеризовать 

учения, выделять их 

особенности. 

Объяснять причины 

многообразия 

социально-

политических 

учений. Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 

 

  

9.  Консульст-

во и образо-

вание напо-

леоновской 

армии. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

Научатся оценивать 

роль Наполеона в 

изменении 

французского 

общества, страны в 

целом. 

Характеризовать 

внутреннюю 

политику в стране. 

Анализировать 
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необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

изменения положе-

ния низших слоев 

общества. 

 

10.  Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

 

Научатся 

анализировать 

положение 

общества, состояние 

экономики в эпоху 

республики и им-

перии. Оценить 

достижения курса 

Наполеона в 

социальной 

политике. 

Рассказывать о 

Венском конгрессе и 

его предназначении 

 

  

11.  Великобри- Проявляют Познавательные: используют Научатся   
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тания: 

сложный 

путь к ве-

личию и 

процвета-

нию. 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане. 

 

рассказывать о 

попытках Англии 

уйти от социального 

противостояния. 

Объяснять осо-

бенности 

установления 

парламентского 

режима в Англии. 

Раскрывать условия 

формирования 

гражданского 

общества 

 

12.  Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов: 

от револю-

ции 1830 г. к 

новому по-

литическо-

му кризису.  

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

Научатся 

рассказывать об 

особенностях 

промышленной 

революции во 

Франции. 

Характеризовать 

общество, 

политический курс 

правительства 

накануне и после 

1830 г. 

Формулировать своѐ 

отношение к 

  

13.  Франция: 

революция 

1848 г. и 

Вторая им-

перия. 
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ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

 

политике Ришелье, 

аргументировать его 

фактами. 

Раскрывать причины 

революции 1848 г. и 

еѐ социальные и 

политические 

последствия. 

Сравнить режим 

Первой и Второй 

республик во 

Франции. 

Доказывать, что во 

Франции 

промышленный 

переворот 

завершился. 

 

14.  Германия: 

на пути к 

единству.  

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

Научатся 

анализировать 

ситуацию в Европе 

и еѐ влияние на 

развитие Германии. 

Называть причины, 

цели, состав 

участников, итоги 

революции. 

Оценивать значение 

образования 

  



29 

 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Северогерманского 

союза 

 

15.  «Нужна ли 

нам единая 

и неделимая 

Италия?» 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

 Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 

Научатся объяснять 

причины 

раздробленности 

Италии. Оценивать 

поступки 

национальных 

лидеров Италии. 

Выделять факторы, 

обеспечившие 

национальное 

объединение Италии 

 

  

16.  Франко-

прусская 

война. Па-

рижская 

коммуна. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

Научатся объяснять 

причины Франко-

прусской войны и еѐ 

последствия для 

Франции и 

Германии. 

Анализировать роль 

Коммуны в 

политическом 

преобразовании 

Франции. Давать» 

оценку 

происходящим 

событиям с позиции 

  

17.  Франко-

прусская 

война. Па-

рижская 

коммуна. 
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результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

 

рядового 

гражданина, О. 

Бисмарка. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника 

18.  Германская 

империя: 

Борьба за 

место под 

солнцем 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

 

Научатся 

характеризовать 

политический курс 

О. Бисмарка. 

Анализировать 

политические меры 

Бисмарка с позиции 

их прогрессивности 

для Европы. 

Объяснять причины 

подготовки 

Германии к войне. 

 

  

19.  Великобри-

тания: ко-

нец Викто-

рианской 

эпохи. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Научатся 

доказывать, что 

реформирование — 

неотъемлемая часть 

курса английского 
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положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

парламента. 

Характеризовать 

двухпартийную 

систему. Сравнивать 

результаты первой и 

второй 

избирательных 

реформ. Находить 

на карте и 

комментировать 

владения 

Британской империи 

20.  Франция: 

Третья рес-

публика 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют еѐ с 

позициями партнеров в 

Научатся выявлять 

и обозначать 

последствия 

Франко-прусской 

войны для 

французских города, 

деревни. Объяснять 

причины установ-

ления Третьей 

республики. 

Сравнивать курс, 

достижения Второй 

и Третьей республик 
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сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

 

во Франции 

21.  Италия: 

время ре-

форм и ко-

лониальных 

захватов 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют еѐ с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

 

Научатся 

характеризовать 

преобразования в 

Италии. Объяснять 

причины отставания 

экономики Италии 

от ведущих 

европейских стран. 

Объяснять причины 

начала 

колониальных войн 

Италии. 

 

  

22.  От Авст-

рийской 

империи к 

Австро-

Венгрии: 

поиски вы-

хода из кри-

зиса 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

Научатся объяснять 

причины 

революционной 

ситуации в 

Австрийской 

империи. 

Характеризовать 

«лоскутную 
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том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют еѐ с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

 

империю». 

Выделять 

особенности 

промышленной 

революции. 

Выполнять само-

стоятельную работу 

с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 

 

23.  США в 

XIXв.: мо-

дернизация, 

отмена раб-

ства и со-

хранение 

республики. 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

 

Научатся выделять 

особенности 

промышленного 

переворота в США. 

Объяснять причины 

неравномерности 

развития страны и 

конфликта между 

Севером и Югом., 

Раскрывать понятия: 

аболиционизм, 

плантаторство, 

закон о гомстедах, 

фермер. Называть 

итоги Гражданской 

войны и еѐ уроки. 

Сравнивать борьбу 

  

24.  США: им-

периализм и 

вступление 

в мировую 

политику. 
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за права в США и 

Англии в XIX в. 

Составлять задания 

для соседа по парте 

по одному из 

пунктов параграфа. 

Рассказывать об 

особенностях 

борьбы рабочих за 

свои права в США. 

Оценивать курс 

реформ Т. Рузвельта 

для дальнейшего 

развития страны. 

25.  Латинская 

Америка в 

XIX — на-

чале XXв.: 

время пере-

мен 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют еѐ с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

Научатся 

показывать на карте 

страны Латинской 

Америки и давать 

им общую 

характеристику. 

Выделять 

особенности 

развития Латинской 

Америки по 

сравнению с 

Северной Америкой. 

Выделять и 

обозначать цели, 

средства и состав 
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деятельности 

 

национально-

освободительной 

борьбы. Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 

26.  Япония на 

пути модер-

низации. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 

Научатся объяснять 

своеобразие уклада 

Японии. 

Устанавливать 

причины 

неспособности про-

тивостоять натиску 

западной 

цивилизации. 

Раскрывать смысл 

реформ Мэйдзи и их 

последствия для 

общества. 

Сравнивать способы 

и результаты «от-

крытия» Китая и 

Японии 

европейцами на 

конкретных 

примерах. 

Рассказывать о по-
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пытках 

модернизации и 

причинах их неудач. 

Характеризовать 

курс Цыси. 

27.  Китай: тра-

диции про-

тив модер-

низации. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 

Анализировать 

реформы Кан Ю-вэя 

и их возможные пер-

спективы. Научатся 

объяснять 

своеобразие уклада 

Китая. Объяснять 

почему Китай 

предпочитал 

традиционное 

общество 

модернизационному. 

Особенности 

традиционного  

общественного 

уклада Китая. 

Устанавливать 

причины 

неспособности про-

тивостоять натиску 

западной 

цивилизации. 

Сравнивать способы 

и результаты «от-
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крытия» Китая и 

Японии 

европейцами на 

конкретных 

примерах.  

28.  Индия: на-

сильствен-

ное разру-

шение тра-

диционного 

общества. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют еѐ с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

 

Научатся 

доказывать, что 

Индия — 

«жемчужина 

Британской 

короны». Объяснять 

пути и методы 

вхождения Индии в 

мировой рынок. 

Рассказывать о 

деятельности ИНК и 

Тилака. Составлять 

словарь терминов по 

теме урока. 

 

  

29.  Междуна-

родные от-

ношения: 

дипломатия 

или войны? 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют 

Научатся работать с 

картой в ходе 

изучения особен-

ностей 

международных 

отношений в эпоху 

Нового времени. 
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знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют еѐ с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Объяснять причины 

многочисленных 

войн в эпоху Нового 

времени. 

Характеризовать 

динамичность, 

интеграцию 

отношений между 

странами в Новое 

время. 

30.  Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок по 

теме: «Мир в 

новое вре-

мя». 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

 

Научатся 

составлять словарь 

терминов Нового 

времени. 

Устанавливать 

причины смены 

традиционного 

общества 

индустриальным. 

Объяснять причины 

частых революций в 

Европе. 

Разрабатывать 

проекты по любой 

из наиболее 

интересных и 

понравившихся в 

курсе тем. 
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31.  Начало 

правления 

Петра  I 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина стра-

ны – исторической 

преемницы Рос-

сийской империи. 

Выработка собст-

венного мнения по 

оценке 

деятельностиПетр

аI. 

 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы, использовать современные 

источники информации. 

Способность 

применять 

понятийный аппарат 

и приемы 

исторического 

анализа для 

формирования 

представлений о 

внутренней и 

внешней политике 

первых годах 

правления ПетраI. 

  

32.  Начало 

Северной 

войны. 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина стра-

ны – исторической 

преемницы Рос-

сийской империи, 

формирование ак-

тивной граждан-

ской позиции. 

Умение составлять развернутый 

план, формулировать и 

обосновывать выводы, 

конспектировать 

Знание основных 

понятий; Умение 

работать с 

материалом 

учебника и рабочей 

тетради, 

умение работать с 

исторической кар-

той 

  

33.  Победа в 

Северной 

войне. 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина стра-

ны – исторической 

преемницы Рос-

сийской импе-

рии;формирование 

активной граж-

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, использовать 

современные источники 

информации. 

Способность 

применять 

понятийный аппарат 

и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения   
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данской позиции. Северной  войны. 

34.  Преобразова

ния Петра I. 

Личностная 

оценка 

Петровских 

реформ, их 

исторического 

значения. 

Выработка 

познавательного 

интереса к 

истории России. 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

Знание основных 

понятий; Умение 

работать с 

материалом 

учебника и рабочей 

тетради, 

Характеризовать 

основные 

направления реформ 

  

35.  Народные 

движения в 

начале XVIII 

в. 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Понимание роли и 

значения 

народных 

движений. 

Формирование 

интереса к 

истории России. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Способность 

применять 

понятийный аппарат 

и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения 

народных движений   

начала XVIII в. 

  

36.  Преобразова

ния в 

области 

культуры и 

быта. 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Владение умениями работать с 

учебной информацией: составлять 

развернутый план,конспектировать. 

Знание значения 

основных понятий 

темы урока. Умение 

характеризовать 

основные 

петровские 

преобразования в 
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Умение творчески 

переосмысливать 

учебную 

информацию. 

области культуры и 

быта. 

37.  Династия 

Романовых в 

первой 

четверти  

XVIII в. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его 

мировоззрению. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности. 

Умение описывать 

основные моменты 

семейной жизни 

Петра  I. 

  

38.  Россия после 

Петра I. 

Начало 

эпохи 

дворцовых 

переворотов. 

Формирование 

интереса к 

истории России. 

Выработка 

оценочного 

мнения об 

особенностях 

политического 

развития России в 

эпоху дворцовых 

переворотов. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Способность 

применять 

понятийный аппарат 

и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия причин и 

сущности 

дворцовых 

переворотов. 

  

39.  Екатерина I 

и Пѐтр II. 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Личностная 

оценка    

Способность сознательно 

организовывать свою учебную 

деятельность. Умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности. 

Расширение опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и поступков 

  Екатерины  I и 
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Екатерины  I и 

Петра II. 

Петра II. 

40.  Правление 

Анны 

Иоановны. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Способность сознательно 

организовывать свою учебную 

деятельность. Умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности. 

Знание основных 

понятий и дат темы 

урока.Умение 

работать с 

материалом 

учебника и рабочей 

тетради. 

  

41.  Правление 

Анны Иоа-

новны. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его 

мировоззрению 

Владение умениями работать с 

учебной информацией: составлять 

развернутый план,конспектировать. 

Умение называть 

основные 

направления и 

оценивать 

результаты внешней 

политики Анны 

Иоановны. Умение 

работать с 

исторической 

картой. 

  

42.  Внешняя 

политика 

России  в 

правление 

Елизаветы 

Петровны. 

Семилетняя 

война. 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина стра-

ны – исторической 

преемницы Рос-

сийской империи. 

Умение систематизировать и 

обобщать разные виды информации 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

Способность 

применять 

понятийный аппарат 

и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения 
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 Семилетней войны. 

43.  Внутренняя 

политика 

правительств

а Елизаветы 

Петровны. 

Пѐтр  III. 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Понимание роли 

личности в 

истории. 

Личностная 

оценка правления 

Елизаветы 

Петровны и Пѐтра  

III. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Знание хронологии 

событий, основных 

дат и значения 

понятий темы урока. 

Умение 

характеризовать 

личность Елизаветы 

Петровны на основе 

текста учебника и 

иллюстративного 

материала. 

  

44.  Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

и 

просвещѐнн

ый 

абсолютизм. 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Понимание роли 

личности в 

истории. 

Личностная 

оценка 

правленияЕкатери

ны II. 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать в группе, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение) 

Умение объяснять 

значение основных 

понятий темы. 

Умение 

характеризовать 

политические 

взгляды Екатерины 

II на основе текста 

учебника и 

исторического 

источника. 

  

45.  Губернская 

реформа и 

сословная 

политика  

Екатерины 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

Умение объяснять 

значение основных 

понятий темы. 

Умение составлять 

схему местного 
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II. способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах (сообщение, презентации) 

управления. Умение 

систематизировать 

информацию 

учебника и 

исторических 

источников. 

46.  Крепостное 

право в 

России во 

второй 

половине  

XVIII в. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Умение систематизировать и 

обобщать разные виды информации. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Умение объяснять 

значение основных 

понятий темы урока. 

Умение описывать 

условия жизни 

крепостных 

крестьян, 

перечислять 

повинности. Умение 

делать выводы. 

  

47.  Экономическ

ая жизнь 

России во 

второй 

половине 

XVIII в. 

Осмысление 

социально-

экономического 

 опыта России XIX 

в. 

Умение систематизировать и 

обобщать разные виды информации. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Знание значения 

понятий темы урока. 

Умение 

характеризовать 

барщинное и 

оброчное хозяйство.  

  

48.  Экономическ

ая жизнь 

России во 

второй 

половине 

XVIII в. 

Осмысление 

социально-

экономического 

 опыта России XIX 

в. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией: систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Знание значения 

понятий темы урока. 

Умение составлять 

схему 

промышленного 

развития России. 

Умение 
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характеризовать 

политику  

Екатерины II в 

торговой сфере. 

49.  Восстание 

Емельяна 

Пугачѐва.  

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Понимание роли 

личности в 

истории. 

Личностная 

оценка 

деятельности 

Емельяна 

Пугачѐва. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, выделять в 

тексте главное. Умение слушать и 

отвечать на вопросы. Владение 

коммуникативной речью. 

Знание хронологии 

событий и основных 

дат темы урока. 

Умение называть 

причины восстания 

и его значение, 

характеризовать 

личность Пугачѐва. 

  

50.  Русско-

турецкие 

войны 

второй 

половины  

XVIII в. 

Понимание 

значения 

территорий, 

вошедших в 

состав России 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности. 

Знание основных 

понятий. 

Умение работать с 

материалом 

учебника, 

анализировать, 

устанавливать 

межпредметные 

связи, работа с 

картой. 

  

51.  Разделы 

Речи 

Посполитой 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, умение 

правильно оценивать свою 

Знание хронологии 

и основных дат. 

Умение работать с 
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и внешняя 

политика 

России в 

конце  XVIII 

в. 

страны – 

исторической 

преемницы 

Российской 

империи. 

деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя. 

материалом 

учебника, 

анализировать, 

работа с картой. 

52.  Народы 

Российской 

империи в  

XVIII в. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора 

Способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах. 

 

 

Умение 

характеризовать 

многонациональный 

и 

многоконфессионал

ьный состав 

Российской 

империи. 

  

53.  Освоение 

Новороссии. 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны – 

исторической 

преемницы 

Российской 

империи. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Знание хронологии 

и основных дат. 

Умение работать с 

материалом 

учебника, 

анализировать, 

работа с картой. 

  

54.  Правление 

Павла I. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания 

с учителем и 

одноклассниками. 

Способность сознательно 

организовывать свою учебную 

деятельность. Умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности. 

Расширение опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и поступков 

  Павла I. 

  

55.  Школа, Умение творчески Способность сознательно Расширение опыта   
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образование 

и воспитание 

в  XVIII в. 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

организовывать свою учебную 

деятельность. 

Способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах. 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и поступков 

  ведущих 

представителей 

русской культуры 

XVIII в. 

56.  Российская 

наука в  

XVIII в. 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией :систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Расширение опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и поступков 

  ведущих 

представителей 

русской науки XVIII 

в. 

  

57.  Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией : систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, умение 

составлять рассказ 

по дополнительному 

материалу, умение 

оценивать личность. 

  

58.  Общественн

ая мысль 

второй 

половины 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией : систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

Умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, умение 
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XVIII в. интерес к истории 

России. 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

составлять рассказ 

по дополнительному 

материалу, умение 

оценивать личность. 

59.  Русская 

литература, 

театральное 

и 

музыкальное 

искусство 

XVIII в. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией : систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Расширение опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и поступков 

  ведущих 

представителей 

русской культуры 

XVIII в. 

  

60.  Русская 

художествен

ная культура 

XVIII в. 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Способность сознательно 

организовывать свою учебную 

деятельность. 

Способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах. 

Расширение опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и поступков 

  ведущих 

представителей 

русской культуры 

XVIII в. 

  

61.  Культура и 

быт 

российских 

сословий. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

 Умение систематизировать и 

обобщать разные виды информации. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

 

Знание основных 

понятий. 

Умение работать с 

материалом 

учебника, 

анализировать, 

устанавливать 
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личностного 

выбора 

межпредметные 

связи 

62.  Проверочна

я работа по 

теме 

«Россия во 

второй 

половине 

XVIII  

века»». 

 

Формирование 

чувства уважения 

к русской 

культуре. 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать в группе, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение) 

Расширение опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и поступков 

  ведущих 

представителей 

русской культуры 

XIX в. 

  

63.  Повторение 

«Эпоха 

реформ 

Петра I».                                        

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора 

Знание основных понятий. 

Умение работать с материалом 

учебника и рабочей тетради, 

ориентироваться в заданиях, 

выделять главное из текста. 

 

Способность 

сознательно 

организовывать 

свою учебную 

деятельность. 

  

64.  Повторение 

«Эпоха 

дворцовых 

переворотов

» 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию,  с 

учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов через 

введения к 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение. 

Знание основных 

понятий. 
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учебникам и 

разделам, 

описывающим 

связь целей 

изучения 

обществознания с 

жизнью 

65.   Повторение 

«Расцвет 

Российской 

империи» 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию,  с 

учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов через 

введения к 

учебникам и 

разделам, 

описывающим 

связь целей 

изучения 

обществознания с 

жизнью 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение. 

Умение работать с 

материалами из 

различных 

источников, 

выделять главное из 

текста. 

  

66.  Повторение 

«Российская 

культура, 

наука, 

общественна

я мысль 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию,  с 

учѐтом 

устойчивых 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение. 

Определять и 

объяснять свои 

оценки явлений, 

событий. 

  



51 

 

после Петра 

Великого. 

познавательных 

интересов через 

введения к 

учебникам и 

разделам, 

описывающим 

связь целей 

изучения 

обществознания с 

жизнью 

67.  Итоговая 

контрольная 

работа за 

курс «Исто-

рия Отечест-

ва 8 класс». 

Формирование 

чувства уважения 

к русской 

культуре. 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать в группе, 

Формирование 

чувства уважения к 

русской культуре. 

  

68.  Россия в 

XVII- XVIII  

веках. 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию,  с 

учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов через 

введения к 

учебникам и 

разделам, 

описывающим 

связь целей 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение. 

Умение работать с 

материалами из 

различных 

источников, 

выделять главное из 

текста. 

  

69.    

70.    
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изучения 

обществознания с 

жизнью 
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