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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по истории России предназначена для 8 класса общеобразовательных учреждений. Она            
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и           
Примерной программы по истории авторов А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 6-9 классы: М., Просвещение, 2011. В 8                  
классе на изучение истории отводится 2 ч в неделю.  

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIХ век: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.                
– М., «Просвещение», 2011. 

Общая характеристика учебного предмета 
 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в               

основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей             
учащихся 8 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение              
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. 

 
Основные задачи обучения 

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

самоидентификации в окружающем мире; 



— формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о судьбах населяющих             
её народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли                 
России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого человека, социальной            
ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убеждённости в необходимости          
соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 

— развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о          
событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и              
взаимообусловленности; 

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

Задачи изучения истории России в 8 классе: 
— формирование первичных ориентиров для гражданской позиции на основе усвоения исторического опыта           

народов России; 
— овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., понимание ими места и роли              

Российской империи во всемирно-историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества; 
— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX в. и гордости за героические               

свершения предков; 
— развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по          

истории России XIX в.; 
— формирование у школьников умения применять знания по истории России в XIX в. для осмысления              

сущности современных общественных явлений. 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 
 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: воспитание российской          
гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за              
историческое прошлое многонационального народа России; 

— осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в             
контексте общемирового культурного наследия; 

— усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций        
и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению        
своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; толерантность            
как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,             
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 
— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять         

контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в              
исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями           
(определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

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

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах           
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

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

— владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение,            
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликты на основе              
учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 
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— формирование уважительного отношения к истории ñâîåãî Отечества как единого и неделимого           
многонациональíîãî государства; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных            
проблем, стоящих перед Ðîññèåé и человечеством; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной,        
культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших          
социальных ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических           
ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе              
изучения исторического опыта России; 

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

— формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приёмы исторического          
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

— развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках          
информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая её познавательную ценность; 

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

— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного           
края, России, стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

— создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и углублению             
исторических знаний и выбора истории как профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а               
в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 
Содержание курса 

 ТЕМА: РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (20 ч) 
1. Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй. 
2. 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             
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в Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов».             
Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 
3. 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. 
4. Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И.               
Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 
5. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от           
захватчиков. 
6. 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. 
7. 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. 
8. Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный проект А. А. Аракчеева.           
Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 
9. 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. 
10. Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14              
декабря 1825 года и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия               
восстания декабристов. 
11. 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 управления. Свод законов Российской империи. Русская          
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православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской            
канцелярии 
12. 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.              
Киселева. Рост городов. 
13. 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. 
14. Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат.           
Движение Шамиля. 
15. 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.               
Соловьев. 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». 
16. 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. 
17. 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. 
18. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 
19. 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.                
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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. 
20. 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. 
21. РОДНОЙ КРАЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ Россия на пороге перемен. 

ТЕМА 2. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
22. Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в              
обществе. Личность Александра П. Начало правления Александра П. Смягчение политического режима. Предпосылки и             
причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. 
23. 

Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 
24. 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. 
25. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т.              
Лорис-Меликова. 
26. Национальный вопрос в царствование Александра II. , Польское восстание 1863 г. Рост национального             
самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии.            
Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов Поволжья. 
27. 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 
28. Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—начала 60-х гг. Тверской адрес           
1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

16 



29. 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. 
30. 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. 
31. 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. 
32. 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. 
33. 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. 
34 Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном           
движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 
35 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. 
36 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 путешественники. Сельскохозяйственная наука.          
Историческая наука. 
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37 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. 
38 Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 
39 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 
40 РОДНОЙ КРАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ Россия и мир на пороге XX в. 
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Календарно-тематическое планирование по курсу «История России в XIX веке» 8 класс 
Дата Что изучено на уроке Планируемый результат Домашнее задание 

ТЕМА: РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (20 ч) 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, 

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

стр. 5-6 читать 

2. 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. 

стр. 7-9 
документ стр. 10-11 
Александр I 

3. 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. 

стр.12-18 вопросы 1,2 стр. 
18 

4. Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон.          
Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова      
главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 

стр. 24-32 документ М.И.    
Кутузов 

5. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой      
армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

стр.30-32 
вопросы 5, 6 стр. 31 



6. 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. 

теория официальной  
народности, 
• обязанные 
крестьяне, кодификация 
законов, 
• майорат, 
славянофильство, 
• западничество, 
• крестьянский 
социализм 
• крестьянская 
община, 
• революционная 
демократия. 

стр. 33-38 документ стр. 39 

7. 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. 

стр. 39-45 вопрос 6 стр. 45 

8. Социально-экономическое развитие. Экономический кризис    
1812—1815 гг. Аграрный проект А. А. Аракчеева. Проект        
крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и        
торговли. 

стр. 46-49 документ  
А.А. Аракчеев 

9. 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. 

стр. 52-56 
таблица «Северное и   
южное общество» 

10. Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть       
Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825         
года и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине.         
Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

стр.59-62 документ стр. 62    
«Манифест к русскому   
народу» 

11. Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли      
государственного аппарата. Усиление социальной базы     
самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса.     
Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор,      

стр. 63-70 
документ стр. 69-70 
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цензура). Централизация, бюрократизация государственного    
управления. Свод законов Российской империи. Русская      
православная церковь и государство. Усиление борьбы с       
революционными настроениями. III отделение царской канцелярии 

12. 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. Киселева. Рост городов. 

стр. 70-76 
документ стр. 77-78 стр. 78     
словарь 

13. 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. 

стр. 79-84 вопросы 1 -3 стр.      
84 

14. Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский      
вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

стр. 82-84 вопрос 5 стр. 84 

15. 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. Соловьев. 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». 

стр.85-92 
консерваторы и либералы 

16. Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса.       
Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона         
Севастополя. П. С. Нахимов, 

стр. 94-100 вопросы стр.    
100 документ стр. 100 

12 



В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги          
войны. 

17. 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. 

стр. 102-106 вопросы 1-3    
стр. 106 
стр. 108-112 вопросы 1,2,3 

18. Особенности и основные стили в художественной культуре       
(романтизм, классицизм, реализм). 

стр. 112-114 течение   
реализм 

19. 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. 

стр. 114-117 вопросы 3,4    
стр. 121 

20. 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        

стр. 117-121 вопросы 7,8,9    
стр. 121 
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(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. 

21. РОДНОЙ КРАЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. ПОВТОРЕНИЕ И         
ОБОБЩЕНИЕ Россия на пороге перемен. 

вопросы и задания 

ТЕМА 2. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

22. Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие     
страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность           
Александра П. Начало правления Александра П. Смягчение       
политического режима. Предпосылки и причины отмены      
крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий      
князь Константин Николаевич. 

Основные понятия 
темы: 
Промышленный 
переворот,  
• экономический кризис, 
• индустриализация, 
• полицейское 
государство, 
• социальная 
структура, 
• общественное 
движение, 
• либерализм, 
• консерватизм, 
• революционно- 
демократическое 
движение, 
• анархизм, 
• народничество, 
• марксизм, 

132-137 вопросы 1,2 стр.    
137 новые слова 

23. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение       
отмены крепостного права. 

138-143 вопросы 1,2 стр.    
143 

24. 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. 

стр. 144-155 вопросы 1,2,3    
стр. 155 

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

стр. 152-154 вопросы стр.    
153 

26. Национальный вопрос в царствование Александра II. , Польское        
восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в          
Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение     
автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая     
русификация» народов Поволжья. 

стр.154-157 вопросы 
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27. 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 

• террор, 
• бюрократическая 
система, 
• земство, 
• суд присяжных, 
• народное 
представительство, 
• буржуазия, 
• пролетариат, 
• интеллигенция, 
• рабочее 
законодательство, 
• антисемитизм, 
• черта оседлости, 
русификация, 
• меценатство, 
урбанизация, 
• критический 
реализм, 
• Тройственный 
союз. 

стр. 158-164 вопросы 1,2,3    
стр. 164 

28. Общественное движение. Особенности российского либерализма     
середины 50-х—начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия         
в либеральном движении. Земский конституционализм.     
Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

стр. 166-173 вопросы 1,2    
стр. 173 

29. 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. 

стр. 175-180 вопросы 1-3    
стр. 180 стр. 180-188    
вопросы 1-3 стр. 188 

30. 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. 

стр. 189-195 документы   
стр. 196-197 

31. 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      

стр. 197-203 вопросы 1 -3     
стр. 203 
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просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства.      
Наступление на местное самоуправление. Национальная и      
религиозная политика Александра III. 

32. 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. 

стр. 205-214 вопросы 1,2,3 
стр. 214 

33. 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. 

стр. 223-226 стр. 226-234 
вопросы 1,2,3 стр. 235 

34 Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного       
народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление      
позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

стр. 239-244 вопросы 1,2 
стр. 246 

35 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. 

стр. 247-252 вопросы 1,2 
стр. 252 

36 Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем          
российской демократической культуры. Просвещение во второй      
половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и        

стр. 253-258 вопросы 1,2 
стр. 259 
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общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и      
химических наук. Географы и путешественники.     
Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

37 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. 

стр.259-264 вопросы 1,2 
стр. 264 стр. 266-270 
вопрос 3 стр. 271 

38 Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской        
культуры в развитии мировой культуры. 

стр. 285-286 выписать своё 
мнение 

39 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 

стр. 272-281 
вопросы 1,2,3 стр. 283 

40 РОДНОЙ КРАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ Россия и мир на        
пороге XX в. 

вопросы и задания 

5. Политический строй Первые Романовы: усиление самодержавной      
власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало         
становления абсолютизма. Возрастание роли государственного     
аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л.       
Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Основные понятия  
темы: 
• мелкотоварное 
ремесло, 
• мануфактура, 
• фабрика, 

стр. 33-42 
документ стр. 40-41 
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6. Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия      
Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в         
экономике. Рост товарно- денежных отношений. Развитие      
мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и     
наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование      
всероссийского рынка. Рост городов. 

• ярмарка, 
• всероссийский 
рынок, 
• протекционизм, 
• тягло, 
• белые слободы, 
• крепостное право, 

стр. 42-47 вопросы стр. 
47 

ТЕМА 2. РОССИЯ В XVII в. (9 ч) 
9. Народные движения. Причины и особенности народных волнений.       

Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под        
предводительством Степана Разина. 

стр. 61-68 
таблица по теме 
«народные движения» 

10 Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет.        
Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный       
собор 1666— 1667 гг. 

стр. 56-61 вопросы стр. 
61 

11 Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война.        
Присоединение Левобережной Украины и Киева к России.       
Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения.      
Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. 

стр. 61-64 
таблица по теме 
«внешняя политика» 

12 Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера         
культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы.      
С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров.            
Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше        
Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа     
Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский       
дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

сообщение по теме 
«образование, 
литература» 

13 Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и         
дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и        
обычаи крестьян. 

сообщение по теме 
«обычаи и нравы в 17 в.» 
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14 РОДНОЙ КРАП В XVII в. (1 ч) сообщение по теме 
«родной край в 17 в.» 

15 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1 ч) Россия и мир на         
рубеже XVII—XVIII вв. 

вопросы, уметь 
анализировать 

ТЕМА 3. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. (11 ч) 
16 Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований.      

Личность Петра. Великое посольство 1697— 1698 гг. 
Основные понятия 
темы: 
• рекрутская 
система 
• «потешные 
войска», 

стр. 93-99 вопросы 2-3 
стр. 99-104 

17 Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной       
системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной      
канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская        
реформа. Изменение системы городского управления 

• посессионные 
крестьяне, 
• приписные 
крестьяне, 
• подушная подать, 
• протекционизм, 
• меркантилизм, 
• камерализм, 
• ассамблеи, 
• политес, 
• кунсткамера, 
• цифирные 
школы, 
• домовитое 
казачество, 

стр. 105-107 

18 Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение     
Святейшего Правительствующего синода. 

стр. 118-120 

19 Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. стр. 120-121 
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• голутвенное 
казачество, 
• прелестные 
письма 

20 Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма.       
Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве,      
мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи.     
Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие       
путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого,    
Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

стр. 122-128 вопросы 1-2 
стр.130 

21 Цена и последствия реформ Петра I. стр. 128-130 вопрос 5 стр. 
130 

22 Внешняя политика Петра I. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская         
конфузия». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут         
и остррва Гренгам. Ништадтский мир. 

стр.105-110 вопрос 1-3 стр. 
114 

23 Восточное направление внешней политики. Прутский поход.      
Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I. 

стр.110-112 вопрос 5 стр. 
114 

24 Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую       
эпоху. Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А.        
Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления.     
Восстания работных людей. Значение и последствия народных       
выступлений. 

стр. 131-136 вопрос 1,2,3 
стр. 136 

25 Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов».        
Распространение просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс JI. Ф.         
Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии        
наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев.      
Открытие первой научной библиотеки. 

стр. 137-142 вопросы 1,2,3 
стр. 143 
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26 Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати     
коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в        
Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. 
Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская       
живопись. И. Н. Никитин. 

сообщение по теме 
«архитектура, 
изобразительное 
искусство» 

27 Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение       
европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зеркало».        
Значение культурного наследия Петровской эпохи 

стр. 137-140 
значение культурного 
наследия 

ТЕМА 4. РОССИЯ В 1725-1762 гг. (4 ч) 
28 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия.     

Фаворитизм. Елизавета Петровна. 
Основные понятия 
темы: 
• Кондиции, 
• олигархия, 
• фаворит, 
• дворянские 
монополии, 
• Дворянский банк. 

стр. 146-153 вопрос 1,2 стр. 
154 

29 Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления.      
Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при       
высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства.     
Ужесточение политики в отношений крестьянства, казачества,      
национальных окраин. Экономическая политика. Рост     
мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и     
Купеческого банков 

стр. 156-161 вопросы 1,2 
стр. 161 

30 Внешняя политика. Основные направления внешней политики.      
Русско- турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741        
— 1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в          
Семилетней войне 1757— 1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков 

стр. 163-168 

31 Итоговое обобщение и повторение по теме РОССИЯ В 1725-1762 гг. вопросы 

ТЕМА 5. РОССИЯ В 1762-1800 гг. (10 ч) 
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32 Екатерина П. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности       
внутренней политики. Политика просвещенного абсолютизма.     
Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой век       
российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам.       
Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. XVIII в.: причины и          
последствия. Губернская (областная) реформа Ужесточение     
крепостничества. 

Основные понятия 
темы 
• Просвещенный 
абсолютизм, 
• Манифест о 
вольности дворянства, 
• секуляризация 
церковных земель, 

стр. 170-175 вопросы 1,2 
стр. 176 

33 Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Причины       
войны. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение         
и последствия войны. 

• Уложенная 
комиссия, 
• месячина, 
отхожие промыслы, 
• капиталистые 
крестьяне, 
• ассигнации, 
• крестьянская 
война, 
• классицизм, 
• сентиментализм, 
• деспотия 

стр. 178-182 
стр. 183 вопросы 1-5 

34 Экономическое развитие. Начало разложения    
феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост     
мануфактур и промыслов. Предпринимательство,    
торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы Итоги     
экономического развития. 

стр. 184-190 вопросы 1,2 
стр. 191 

35 Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в       
Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с          
вольнодумством. 

сообщение по теме 
«развитие общественной 
мысли Новиков Н.И, 
Радищев А.Н.» 

36 Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка        
престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика      
в отношении крестьян. Комиссия для составления законов       
Российской империи. Репрессивная политика. 

стр.205-210 
стр. 211 вопросы 1,2 

37 Внешняя политика. Основные направления внешней политики.      
Русско- турецкие войны. Русское военное, искусство. А. В. Суворов.         
Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья.      
Греческий проект Екатерины П. Г. А. Потемкин. Георгиевский        

стр. 192-198 вопросы 1,2 
стр. 203 
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трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой.       
Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части      
Латвии. Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение.        
Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной      
Францией, Внешняя политика Павла I. 

38 Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования.          
Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского     
университета (1745 г.). Становление отечественной науки. Академия       
наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев.             
Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников.       
Освоение Русской Америки. Развитие, техники. Й. Ф. и М. И.          
Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. 

стр. 214-220 вопросы 1,2,3 
стр. 220 

39 Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. 
Драматургия. А. П. 
Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. 
А. Н. 
Радищев. Н. И. Новиов. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 
Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. 
Т. В. 
Шлыкова-Гранатова. 
Музыка. Д. С Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская 
народная музыка. 
Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. 
Г. И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. 
С. Рокотов. В. JI. Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. 
Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 

стр. 222-225 вопросы 1,2 
стр. 231 уметь задавать 
вопросы 
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40 Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой 
Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском 
Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, 
Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. 
Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский 
университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). 
И. Е. Старое (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). 
Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в жизни крестьян 
и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

стр. 228-230 вопрос 5 стр. 
231 

41 РОДНОЙ КРАЙ В XVIII в. (1 ч) сообщение по теме 
42 .ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1 ч) Россия и мир на 

рубеже XVIII—XIX вв. 
вопросы, повторение 
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