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Пояснительная записка 

 
Настоящая программа по истории  разработана для 8 а,б классов  в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 года 

№273-Ф3 

 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 

образования» № 1089 от 05.03.2004(с  изменениями  на  23  июня  2015  года); 

 

- Учебным планом МБОУ СОШ №10 для 8-9 классов; 

 

- Положением о рабочей программе педагога МБОУ СОШ №10. 

 

- Годовой календарный учебный график МБОУ СОШ № 10 на 2017– 2018 

учебный год. 

 

 

- Примерными авторскими программами   по учебному предмету: История 

России. 8 класс: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013г., История 

Нового времени 1800-1900гг. 8 класс. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013г 

 

 

На изучение истории в 8а,б классах согласно Учебному плану МБОУСОШ 

№ 10 в 2017—2018 уч. г. отводится 2 час в неделю, что составляет 68 часов в 

год в соответствии с календарным учебным графиком школы.  На реализацию 

программы по истории в 8-х классах в 2017-2018 учебном году 

запланировано 64 часов (календарно-тематическое планирование предмета 

составлено с учетом государственных праздничных дней, определенных  
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Правительством РФ). Уроки, выпадающие на выходные и праздничные дни, 

будут проведены за счет уплотнения и корректировки учебного материала в 

следующие сроки: 

07.09.2017г.  Уплотнить 2 темы,  уроки № 2,3. За один урок изучить тему 

 «Индустриальное общество» 

21.09.2017г.  Уплотнить 2 темы,  уроки № 7,8. За один урок изучить тему 

 «Либералы, консерваторы, социалисты». 

19.04.2018г.  Уплотнить 2 темы,  уроки № 57,58. За один урок изучить  тему 

«Внутренняя политика Александра». 

03.05.2018г.  Уплотнить 2 темы,  уроки № 61,62. За один урок изучить тему 

«Положение основных слоев российского общества».  

 

Актуальность изучения курса истории: 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 

разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое 

образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-

экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов 

в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, 

частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему 

образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников 

школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и 

творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни 

полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме 

в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и 

др. 

 Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 8 классов к 

жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько 

он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, 

миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить 

вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего 

возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение 

ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных 

особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет 

«История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в 
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культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом 

человечества. 

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство 

современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее 

значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 

источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 

общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии 

с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» 

составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и 

развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому 

или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории 

предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают 

ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т. д. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку 

возможность узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, 

особенности её поступательного развития и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, 

вокруг которой формировались все ценности культуры, вся структура 

представлений о мироздании, дано представление об особенностях и 

тенденциях развития современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с 

универсальными ценностями современного мира – гражданским обществом 

и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и 

процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут 

при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной 

личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и 

самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая 

функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт 

социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой 

истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных 

отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их социализацию. По мере 

освоения содержания у учащихся формируется социальная система 

ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 

общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над 

личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется 

внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в 

согласии с обществом и благодаря ему. 
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Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на 

формирование у школьников современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление 

учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой 

понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов 

мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление 

причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности 

в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и 

развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей 

истории в соответствии с программой обеспечит сформированность таких 

нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к 

познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, 

коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, 

коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

- научиться пользоваться информацией; 

- научиться общаться; 

- научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе 

самоидентификации младших подростков основной школы. 

Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского 

общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным 

обществом. 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

 

Главная цель изучения истории в современной школе — 

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
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экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии 

с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Цель изучения курсов «Новая история 1800-1913 гг.» и «История 

России XIX в.»: 

 освоение школьниками ключевых исторических понятий; 

ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие 

особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе до начала XX 

 века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX вв.; раскрытие значения 

политического и культурного наследия разных цивилизаций. 

Общие задачи изучения предмета истории в 8 классе следующие: 
- формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о 

народах, персоналиях Нового времени; 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета; 

 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, 

религии различных народов с использованием педагогического и 

культурного потенциала русской литературы, легенд и мифов других 

народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации, 

на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Нового 

времени; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений 

самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в 

разных ситуациях; 
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- формирование у школьников способности применять знания о 

культуре, политическом устройстве древнерусского общества и различных 

государств для понимания сути современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в условиях современного поликультурного 

общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного 

развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного 

многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и 

культур. 

 

 

Методы и формы решения поставленных задач: 

 

Содержание программы построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание и 

наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и 

особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику 

исторического развития и выделить его основные этапы. Программа 

включает изучение истории Нового времени (1800-1913 гг.) и истории 

Российской империи. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей 

истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного 

из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание 

примерной программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и 

значимыми для выполнения задач также являются: 

 деятельностный подход, ориентированный на формирование 

личности и её способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в 

процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование 

комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие 

способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и 

отношений у учащихся основной школы; 

 дифференцированный подход при отборе и конструировании 

учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. 



7 
 

Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному; 

 личностно-ориентированный (гуманистический) подход, 

рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно 

инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация 

и стимулирование осмысленного учения; 

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных 

знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных 

задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в 

результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое 

искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. 

Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 

исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по истории конструируется на следующих 

принципах: 

-        принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, 

явления и события в их последовательности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в 

динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных 

рамок; 

— принцип объективности, основанный на фактах в их истинном 

содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает 

исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

 принцип социального подхода предполагает рассмотрение 

исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и 

слоев населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в 

обществе; 

 принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 

альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание 

программы соответствует традиционным принципам: научности, 
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актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения 

преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса 

всеобщей истории или истории России), межкурсовых (с историей 

России/историей Нового времени) и межпредметных связей (например, 

краеведение, обществознание). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 

строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

В преподавании используется урочная форма обучения и активные 

методы работы обучающихся: самостоятельная работа, проблемные. 

практические и познавательные задания, тренинги, обучающее тестирование, 

деловые и ролевые игры, эвристическая беседа и т.п. 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами 

(разделами) учебного образовательного плана: 
На ступени основного общего образования использование 

межпредметных связей основывается, прежде всего, на интегративном 

взаимодействии курсов истории и обществознания. Это позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. 

В рамках исторического образования учащиеся используют понятийный 

аппарат, усвоенный при изучении обществознания. Формирование системы 

интегративных связей истории и предметов филологической образовательной 

области значительно повышает коммуникативный потенциал процесса 

обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса 

духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса 

литературы, а также предметов образовательной области «Искусство». 

 

  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей 

истории XIX  начала XX века; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 



9 
 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития изучаемого 

периода; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 
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Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности; 
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• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 
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Содержание учебного предмета 

 

 

№ Название  разделов и 

тем курса 

Содержание  учебной темы, раздела Темы контрольных работ 

(диктанты, практические, 

лабораторные, творческие, 

экскурсии  и т.д); 

Кол-

во 

часов 

 «Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900гг».  

 Введение. 

Индустриальная 

революция 

  1ч. 

 Становление 

индустриального 

общества  

Индустриальные революции: 

достижения и проблемы. 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. Монополистический 

капитализм или империализм и его 

черты. 

Индустриальное общество. Изменения 

в структуре населения индустриального 

общества. Миграция и эмиграция 

 7ч. 
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населения. Аристократия старая и 

новая. Новая буржуазия. Средний 

класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Женское движение за 

уравнение в правах. 

Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность. Новые условия быта. 

Изменения моды, новые развлечения. 

Наука в XIX в. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе человека. 

Искусство в поисках новой картины 

мира. Развитие живописи, музыки, 

архитектуры. 

Идейные течения в 

обществознании. Либерализм и 

консерватизм. Социалистические 

учения первой половины XIX в. 

Социализм о путях переустройства 

общества. Революционный социализм – 

марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. 

Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. 

I Интернационал . 
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  Строительство новой 

Европы  

Франция в период консульства и 

империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонарпата. 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. 

Разгром империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский 

порядок. Решения Венского конгресса 

как основа новой системы 

международных отношений. 

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. 

Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после 

 9ч 
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реставрации Бурбонов. Революции 1830 

г. Кризис Июльской монархии. 

Выступление лионских ткачей. 

Французская революция 1848 г. и 

Вторая империя. 

Германия на пути к 

единству. 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. 

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 
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Национальное объединение Италии. 

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. 

 

 Страны Западной Европы 

на рубеже XIX – XX вв. 

Успехи и проблемы 

индустриального 

общества  

 

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. Конец 

Викторианской эпохи. Английский 

парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и 

 5ч 
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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. 

. 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.. 
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Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. 

  Две Америки  

 

США в XIX в. модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. 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: империализм и вступление в 

мировую политику. Особенности 

экономического развития страны после 

гражданской войны. «Фермер чувствует 

себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура 

американского общества. Нерешенные 

 2ч 
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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». 

 

 Традиционные общества в 

XIX в.: новый этап 

колониализма  

 

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. 

Обобщающая тестовая работа «. 

Новая история 1800 – 1913 гг» 

4ч 
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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. 

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 
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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 

   

«История России» 8 клас 

  

 Введение. Россия на 

рубеже XVIII-XIX вв. 

  1 час 

 Россия в первой 

половине XIX Александр I 

Внутренняя политика в 1801—1806 

гг. Император Александр I и его 

окружение. «Негласный комитет». 

Начало преобразований. Создание 

министерств. Указ о «вольных 

хлебопашцах». Меры по развитию 

системы образования. Аграрная 

реформа в Прибалтике. 

Внешняя политика в 1801—1812 

гг. Международное положение России в 

начале века. Россия в третьей и 

четвертой антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Войны России с Турцией, 

 8ч 
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Ираном, Швецией. Расширение рос-

сийского присутствия на Кавказе. 

Присоединение к России Финляндии и 

Бессарабии. Разрыв русско-

французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. 

Сперанского. Личность реформатора и 

начало его деятельности. Проект 

политической реформы: замыслы и 

результаты. Учреждение Государствен-

ного совета. Экономические реформы. 

Отставка М. М. Сперанского: причины 

и последствия. 

Отечественная война 1812 г. Причины и 

начало войны. Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. Назначение М. 

И. Кутузова главнокомандующим. 

Бородинское сражение и его значение. 

Оставление Москвы и Тарутинский 

маневр. Патриотический подъем в 

русском обществе. Партизанское 

движение. Гибель «великой армии» 

Наполеона. Освобождение России от 

захватчиков. Герои войны. Причины 

победы России в войне. 

Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика России в 1813 —
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1825 гг. Начало Заграничных походов, 

его цели. Смерть М. И. Кутузова. 

Завершение разгрома Наполеона. 

Россия на Венском конгрессе. Роль и 

место России в Священном союзе. 

Восточный вопрос во внешней 

политике Александра I. Россия и 

Америка. 

Внутренняя политика в 1815—1825 

гг. Перемены во внутриполитическом 

курсе Александра I. Польская 

конституция. «Уставная грамота 

Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической 

реакции в начале 1820-х гг. Основные 

итоги внутренней политики Александра 

I. 

Социально-экономическое развитие 

после Отечественной войны 1812 г. 

Экономический кризис 1812—1815 гг. 

Отмена крепостного права в 

Прибалтике. Аграрный проект А.А. 

Аракчеева. Развитие промышленности 

и торговли. 

Общественное движение при 

Александре I. Зарождение 

организованного общественного 
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движения. Первые тайные общества. 

Южное и Северное общества. 

Конституционные проекты П. И. 

Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и 

тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. 

Выступление декабристов. Смерть 

Александра I и династический кризис. 

Восстание 14 декабря 1825 г. и 

причины его неудачи. Восстание 

Черниговского полка на Украине. 

Следствие и суд над декабристами. 

Историческое значение и последствия 

восстания декабристов. 

 

 

 Россия в первой 

половине XIX Николай I 

Внутренняя политика Николая 

I. Император Николай I. Укрепление 

государственного аппарата и 

социальной опоры самодержавия. 

Кодификация законодательства. По-

пытки решения крестьянского вопроса, 

реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Русская 

православная церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционными 

настроениями, основные способы и 

 8ч 
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методы борьбы. 

Социально-экономическое развитие в 

1820-1850-е гг. Противоречия хозяйст-

венного развития. Начало 

промышленного переворота, его 

экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги 

и пароходства. Помещичье и 

крестьянское хозяйства. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. 

Города. Итоги социально-

экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—

1849 гг. Россия и революционное 

движение в Европе. Польский вопрос. 

Русско-иранская война 1826—1828 гг. 

Русско-турецкая война 1828—1829 гг. 

Обострение русско-английских 

противоречий. Кавказская война. 

Мюридизм. Имамат. Движение 

Шамиля. Россия и Центральная Азия. 

Общественное движение в годы 

правления Николая I. Особенности 

общественного движения 1830—1850-х 

гг. Консервативное движение. Теория 

«официальной народности» С. С. 

Уварова. Либеральное движение. 
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Западники и славянофилы о прошлом, 

настоящем и будущем России. 

Революционное движение. Кружки 

1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория 

«общинного социализма» А. И. 

Герцена. 

Крымская война 1853—1856 

гг. Обострение Восточного вопроса. 

Цели, силы и планы сторон. Начальный 

этап войны. Вступление в войну 

Англии и Франции. Оборона 

Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. 

Корнилов, В. И. Истомин. Кавказский 

фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги 

войны. 

Образование и наука. Развитие 

образования, его сословный характер. 

Открытия русских ученых в биологии, 

медицине, геологии, астрономии, 

математике, физике, химии. Внедрение 

научных и технических новшеств в 

производство. 

Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные 

экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. 

Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и 

М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. 
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Освоение Русской Америки. Дальневос-

точные экспедиции. Русское ге-

ографическое общество. 

Художественная культура. 

Особенности и основные стили в 

художественной культуре (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм). 

Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Золотой 

век русской литературы: писатели и их 

произведения. Театр. Становление на-

циональной музыкальной школы. 

Живопись: стили, жанры, художники. 

Архитектура: стили, зодчие и их 

произведения. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. В 

мировую культуру. 

Быт и обычаи. Особенности жилища, 

одежды, питания разных слоев 

населения. Досуг. Семья и семейные 

обряды. 

 

 Россия во второй 

половине XIX в. 

Александр II 

Начало царствования Александра 

II. Личность Александра II и начало его 

правления. Предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Смягчение 

политического режима. Радикалы, 

 10 ч 
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либералы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 

г. Подготовка крестьянской реформы. 

Великий князь Константин Николаевич 

и Я. И. Ростовцев. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 

г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х 

гг. Земская и городская реформы. 

Создание местного самоуправления. 

Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в сфере просвещения. 

Претворение реформ в жизнь. Борьба 

консервативной и либеральной 

группировок в правительстве. 

«Диктатура сердца» М. Т. Лорис-

Меликова и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие 

после отмены крепостного 

права. Перестройка 

сельскохозяйственного и про-

мышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного 

переворота, его последствия. 

Изменения в социальной структуре 
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общества: формирование буржуазии, 

рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и 

консерваторы. Особенности 

российского либерализма середины 

1850-х — начала 1860-х гг. Тверской 

адрес 1862 г. Разногласия в 

либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и 

реформы. 

Зарождение революционного 

народничества и его идеология. 

Причины роста революционного 

движения. Революционные народники 

конца 1850-х – начала 1860-х гг. Н. Г. 

Чернышевский. Первая «Земля и воля». 

Теоретики революционного народни-

чества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. 

Н. Ткачев. 

Революционное народничество второй 

половины 1860-х – начала 1880-х гг. 

Народнические организации второй 

половины 1860-х — начала 1870-х гг. 

С. Г. Нечаев и «нечаевщина». 

«Хождение в народ», вторая «Земля и 

воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». «Народная во-
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ля». Террор. Убийство Александра П. 

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 войны, ход военных 

действий, итоги. М. Д. Скобелев. Сан-

Стефанский мир и Берлинский 

конгресс. Причины победы России в 

войне. Роль России в освобождении 

балканских народов от османского ига. 

  

 

  Россия во второй 

половине XIX в. Алексанр 

III 

Внутренняя политика Александра 

III. Личность Александра III. Начало 

нового царствования. К. П. 

Победоносцев. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Меры по 

борьбе с «крамолой». Политика в 

области просвещения и печати. 

 8 ч 
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Укрепление положения дворянства. 

Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и 

религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы 

правления Александра III. Общая ха-

рактеристика 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 

общества. Социальная структура 

пореформенного общества. 

Крестьянская община. Усиление 

процесса расслоения крестьянства. 

Изменения в образе жизни поре-

форменного крестьянства. Размывание 

дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный 

облик российской буржуазии. 

Меценатство и благотворительность. 

Особенности российского 

пролетариата. Положение и роль 

духовенства. Разночинная 
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интеллигенция. Казачество. 

Общественное движение в 80—90-х гг. 

XIX в. Кризис революционного 

народничества. Изменения в 

либеральном движении. Усиление 

позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России, 

зарождение российской социал-

демократии. 

Внешняя политика Александра 

III. Приоритеты и основные 

направления внешней политики 

Александра III. Ослабление рос-

сийского влияния на Балканах. Поиск 

союзников в Европе. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика 

России. 

Понятия раздела: промышленный 

переворот, экономический кризис, 

индустриализация, монополизация, 

социальная структура, либерализм, 

консерватизм, анархизм, 

народничество, марксизм, террор, 

земство, суд 

присяжных, буржуазия, пролетариат, 

рабочее законодательство, черта 

оседлости, меценатство, урбанизация, 
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«Могучая кучка», Тройственный союз, 

Антанта. 

 «Золотой век» русской 

культуры. Вторая 

половина XIX в. 

Просвещение и наука. Развитие 

образования: достижения и проблемы. 

Успехи естественных, физико-

математических и прикладных наук. 

Важнейшие достижения российских 

ученых, их вклад в мировую науку и 

технику. Развитие географических 

знаний и гуманитарных наук. С. М. 

Соловьев и В. О. Ключевский. 

Литература и изобразительное 

искусство. Критический реализм в 

литературе. Живопись: академизм и 

реализм. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. 

Скульптура. 

Архитектура, музыка, театр, народное 

творчество. Основные архитектурные 

стили. 

«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 

Обобщающая тестовая работа 

«История россии» 
5ч 
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общественной жизни. Художественные 

промыслы, их хозяйственное и 

культурное значение. 

Быт: новые черты в жизни города и 

деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие 

связи и городского транспорта. Жизнь и 

быт городских «верхов» и окраин. 

Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. 

 

 Итого   68 
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Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата  

урока 

Тема  раздела, урока Кол-во 

 часов 

Корректировка   

даты урока 

I четверть   

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.   

. Новая история 1800 – 1913 гг   

1 4.09 Введение. Индустриальная революция 1час  

  Становление индустриального общества   

2-3 7.09 Индустриальное общество 1час  

4 11.09 Наука в XIX веке 1час  

5 14.09 Искусство XIX века 1час  

6 18.09 Либералы, консерваторы, социалисты 1час  

7-8 21.09 Индустриальное общество: рассвет 1час  

  Строительство новой Европы   

9 25.09 Образование наполеоновской империи 1час  

10 28.09 Падение империи Наполеона. Венский конгресс 1час  

11 02.10 Англия в первой половине XIX в. 1час  

12 5.10 Франция: от революции 1830 г. к новому политическому 

кризису 

1час  

13 9.10 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 1час  

14 12.10 Германия: на пути к единству 1час  

15 16.10 Италия в первой половине XIX в 1час  

16 19.10 Франко-прусская война. Парижская коммуна 1час  

17 23.10 Новая Европа XIX в 1час  

   

Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи 

и проблемы индустриального общества 
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18 26.10 Германская империя в конце XIX-начале ХХ в. Борьба за 

место под солнцем 

1час  

II четверть    

19 09.11 Великобритания: конец Викторианской эпохи 1час  

20 13.11 Третья республика во Франции 1час  

21 16.11 Италия: время реформ и колониальных захватов 1час  

22 20.11 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса 

1час  

  Две Америки   

23 23.11 США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики 

1час  

24 27.11 Латинская Америка в XIX-начале XX в.: время перемен 1час  

  Традиционные общества XIX века: новый этап 

колониализма 

  

25 30.11 Страны Востока в XIX веке: Япония и Китай 1час  

26 4.12 Страны Востока в XIX веке: Индия и Африка 1час  

27 07.12 Международные отношения в конце XIX-начале XX вв 1час  

28 11.12 Урок-обобщение по разделу. Обобщающая тестовая работа 

«. Новая история 1800 – 1913 гг» 

 

1час  

  История России   

29 14.12 Введение. Россия на рубеже XVIII-XIX вв 1час  

  Россия в первой половине XIX в. Александр I   

30 18.12 Внутренняя политика Александра в 1801-1806 гг. 1час  

31 21.12 Внешняя политика России в 1811-1812 гг. 1час  

32 25.12 Реформаторская деятельность М.М. Сперанского 1час  

33 28.12 Отечественная война 1812 года 1час  
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  III четверть   

34 18.01 Внешняя политика Александра в 1813-1825 гг 1час  

35 22.01 Внутренняя политика Александра в 1815-1825 гг. 1час  

36 25.01 Социально-экономическое развитие России после 

Отечественной войны 1812 г 

1час  

37 29.01 Общественное движение при Александре I 1час  

  Россия в первой половине XIX в. Николай I   

38 01.02 Династический кризис 1825 года. Выступление 

декабристов 

1час  

39 05.02 Внутренняя политика Николая 1час  

40 08.02 Социально-экономическое развитие страны в 20-50-е годы 1час  

41 12.02 Внешняя политика Николая в 1826-1849 гг. 1час  

42 15.02 Общественное движение при Николае 1час  

43 19.02 Крымская война 1853-1856 гг. Оборона Севастополя 1час  

44 22.02 Наука и образование в первой половине XIX в. Русские 

первооткрыватели и путешественники 

1час  

45 26.02 Художественная культура. Быт и обычаи 1час  

  . Россия во второй половине XIX в. Александр II   

46 01.03 Накануне отмены крепостного права 1час  

47 05.03 Крестьянская реформа 1861 г. 1час  

48 12.03 Либеральные реформы 60-70-х гг. 1час  

49 15.03 Либеральные реформы 60-70-х гг. 1час  

50 19.03 Отмена крепостного права в России 1час  

51 22.03 Социально-экономическое развитие страны после отмены 

крепостного права 

1час  

  IV четверть   

52 02.04 Общественное движение: либералы и консерваторы 1час  

53 05.04 Зарождение революционного народничества и его 1час  
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идеология 

54 09.04 Революционное народничество второй половины 60-х – 

начала 80-х гг. 

1час  

55 12.04 Внешняя политика Александра 1час  

  Россия во второй половине XIX в. Александр III   

56 16.04 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1час  

57-58 19.04 Внутренняя политика Александра 1час  

59 23.04 Экономическое развитие в годы правления Александра 1час  

60 26.04 Положение основных слоев российского общества 1час  

61-62 03.05 Общественное движение в 80-90-х гг. 1час  

63 07.05 Внешняя политика Александра 1час  

  «Золотой век» русской культуры. Вторая 

половина XIX в.» 

  

64 10.05 Просвещение и наука во второй половине XIX века 1 час  

65 14.05 Литература и изобразительное искусство, архитектура, 

музыка, театр, народное творчество 

1 час  

66 17.05 Быт: новые черты в жизни города и деревни.  1час  

67 21.05 Обобщающая тестовая работа «История России» 1час  

68 24.05 Урок обобщения изучения истории в 8 классе 1час  

68часов   64 часа  

 

1 четверти     16часов; 

2 четверти     15 часов; 

3 четверти     18 часов; 

4 четверти     15 часов; 

Итого             64 часа. 
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