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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«История России» 

 
 

Личностными результатами изучения предмета «История России» являются 

следующие качества: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «История России» является: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

  

8) смысловое чтение;  

  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
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овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  

  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:  

 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
  

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  
  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды;  
  

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире;  
  

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений.  

 

Предметными результатами изучения курса «История России» является: 

 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

 

 

Разделы 
Обучающийся (выпускник) 

научится 

Обучающийся (выпускник) 

получит возможность научиться 

От 

Древней Руси к 

Российскому 

государству (VIII 

–XV вв.) (6 класс) 

 

• локализовать во времени общие 

рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту 

как источник информации о 

территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 

исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о 

значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: 

а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на 

Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и 

• давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, 

Восток); 

• сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации 

учебника и дополнительной 

литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные 

достоинства и значение. 
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всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и 

других стран в период 

Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая 

раздробленность», 

«централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

 

 Россия в XVI – 

ХIХ веках (7–9 

класс) 

 

• 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 

• 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;  

• 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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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. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История 

России» 

Требования к образовательным результатам при изучении модульного учебного курса 

должны реализовываться в соответствии с положениями ФГОС ООО, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 05 2021 г  № 287  Основой 

для разработки требований к образовательным результатам выступает системно-

деятельностный подход  

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении 

содержания учебного модуля «Введение  

в Новейшую историю России»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Важнейшие личностные результаты достигаются в соответствии «с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения»
1
  Содержание курса способствует процессу 

формирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом, готовности выпускника основной школы 

действовать на основе системы позитивных ценностных ориентаций  В связи с этим 

рабочие авторские программы изучения модульного учебного курса, планируемые 

педагогами основные виды деятельности на уроках должны быть направлены на 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности, формирование их 

готовности к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
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понимание ценности самостоятельности и инициативы; мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности  

Содержание учебного модуля ориентировано на следующие важнейшие убеждения и 

качества школьника, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и 

при реализации направлений воспитательной деятельности Организации
2
 в сферах:  

гражданского воспитания: готовность к выполнению обя- 

занностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, Организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства  

Содержание учебного модуля также ориентировано на понимание роли этнических 

культурных традиций — в области эстетического воспитания; на формирование 

ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, 

следования правилам безопасного поведения в интернет-среде (сфера физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия); активное 

участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

социальной направленности, уважение к труду и результатам трудовой деятельности 

(область трудового воспитания); готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности   

При освоении содержания учебного модуля школьники продолжат осмысление ценности 

научного познания, освоение системы научных представлений об основных 

закономерностях развития общества, расширение социального опыта для достижения 

индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения языковой 

и читательской культурой, основными навыками исследовательской деятельности  

Важным также является подготовить выпускника основной школы к изменяющимся 

условиям социальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения ключевых событий и процессов Новейшей 

истории России в учебном модуле выражаются в следующих качествах и действиях  

В сфере универсальных познавательных учебных действий: 
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— владение базовыми логическими действиями: выявлять и характеризовать 

существенные признаки, итоги и значение характеризовать итоги и историческое 

значение ключевых событий и процессов Новейшей истории России; выявлять 

причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX — 

начала XXI в ; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с 

учётом предложенной задачи; классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; выявлять дефициты информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях 

с использованием дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, строить 

логические рассуждения; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; 

— владение базовыми исследовательскими действиями: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 

самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

причинно-следственных связей событий и процессов; оценивать на применимость и 

достоверность информацию; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

— владение способами работы с информацией: применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др ); 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать 

надёжность информации по критериям, предложенным или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

В сфере универсальных коммуникативных учебных действий: 

— общении: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; умение 

формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, 

исторических источников и др ; 

— осуществление совместной деятельности: понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
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задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы; выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество 

своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой В сфере универсальных 

регулятивных учебных действий: 

— владение приёмами самоорганизации: выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуально, в группе, групповой); самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения 

или его части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность 

за решение; 

— владение приёмами самоконтроля: проявлять способность к самоконтролю, 

самомотивации и рефлексии, к адекватной оценке и изменению ситуации; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и усло виям;  

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в  отношениях между 

людьми;  

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы  действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом пози- ций и мнений других 

участников общения На основе определяемых во ФГОС ООО требований к результатам 

изучения предмета «История» планируется и организуется познавательная деятельность 

учащихся в рамках учебного модуля  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению данной Программы следует выделить: 

представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России 

XX — начала XXI в , основные виды деятельности по получению и осмыслению нового 

знания, его интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях  

В перечне проверяемых предметных результатов освоения основной образовательной 

программы для 8 и 9 классов в пункте «Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы» названы события и процессы Новейшей истории: Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г , Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 

1990-е гг , возрождение страны с 2000-х гг , воссоединение Крыма с Россией в 2014 г  В 

соответствии с Универсальным кодификатором для процедур оценки качества основного 
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общего образования
3
 в проверяемые элементы содержания измерительных материалов 

федерального и регионального уровней учебный материал по Новейшей истории России 

не включается   
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2. Содержание учебного предмета «История России» 
 

 

8 КЛАСС 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 

в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 
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Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма-

нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия 

и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—

1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 

1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эко-

номическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 
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Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Француз-

ская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным 

движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного 

положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных 

и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

 

9 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
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Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в рос-

сийском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 



17 

 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
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Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обще-

ственные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для раз-

вития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: 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. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 

и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный ре-

формизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монопо-

листического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на-

местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 
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Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

Введение (1 час) 

Преемственность всех этапов отечественной истории  Период Новейшей истории страны 

(с 1914 г  по настоящее время)  Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в 

Великая российская революция (1917—1922 гг.) (3 ч) 

Российская империя накануне Великой российской революции: общенациональный 

кризис  

Февральская революция 1917 г  Восстание в Петрограде  Отречение Николая II  Падение 

монархии  Временное правительство и Советы, их руководители  Демократизация жизни 

страны  Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса   

Угроза территориального распада страны  

Выступление Л  Г  Корнилова против Временного правительства  

Цели и лозунги большевиков  В  И  Ленин как политический деятель  Октябрьская 

революция 1917 г  Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г  

Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками  Советское 

правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования большевиков  

Советская национальная политика   

Образование РСФСР как добровольного союза народов России   

Гражданская война как национальная трагедия России  Переход страны к мирной жизни, 

НЭП и образование СССР  
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Великая российская революция глазами соотечественников и мира  Русское зарубежье   

Влияние революционных событий на общемировые процессы  

XX в , историю народов России   

История родного края в годы Великой российской революции   

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) (6 ч) 

СССР накануне Великой Отечественной войны  Пакт о ненападении между СССР и 

Германией 1939 г  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР  Нападение на СССР 

22 июня 1941 г  Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны  «Всё для 

фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на 

военный лад   

Битва за Москву  Парад 7 ноября 1941 г  на Красной площади  Срыв германских планов 

молниеносной войны  

Блокада Ленинграда  Дорога жизни  Значение героического сопротивления Ленинграда  

План «Ост»  Преступления фашистов и их пособников на территории СССР  Разграбление 

и уничтожение культурных ценностей  Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти)  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны  Сталинградская битва  Битва на 

Курской дуге  

Прорыв и снятие блокады Ленинграда  Битва за Днепр  

Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в 

тылу  Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики  Юные 

герои фронта и тыла  Патриотическое служение представителей религиозных конфессий  

Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом   

Освобождение оккупированной территории СССР  Белорусская наступательная операция 

(операция «Багратион») Красной Армии   

СССР и союзники  Освободительная миссия Красной Армии в Европе  Битва за Берлин  

Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны  

Источники Победы советского народа  Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны  Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции  Людские и 

материальные потери СССР  Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой 

Отечественной войне  

Окончание Второй мировой войны  Осуждение главных военных преступников и их 

пособников  Создание ООН  Истоки холодной войны  

Попытки искажения истории Великой Отечественной войны и роли советского народа в 

победе над фашизмом  Конституция  

РФ о сохранении исторической правды   

Города-герои  Дни воинской славы в России  Указ Президента Российской Федерации 

2006 г  об утверждении почётного звания «Города воинской славы»  

9 мая 1945 г  — День Победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг  Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы  

Акции «Георгиевская ленточка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом   

Наши земляки — герои Великой Отечественной войны 

Распад СССР и сложные 1990-е гг.  в современной истории 

России (1 ч) 

Нарастание кризисных явлений в СССР  М С  Горбачёв  Межнациональные конфликты  

«Парад суверенитетов»  Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР   

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента  

РСФСР  Избрание Б  Н  Ельцина Президентом РСФСР   
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Объявление государственной независимости союзными республиками  Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств 

(Беловежское соглашение, Алма-Атинская декларация)  Россия как преемник  

СССР на международной арене  

Распад СССР и его последствия для России и мира   

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг )  

Всенародное голосование по проекту Конституции России  Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г  и её значение  

Сложные 1990-е гг  Трудности экономических преобразований в стране  

Совершенствование новой российской государственности  Угроза государственному 

единству   

Россия на постсоветском пространстве  СНГ и союз с Белоруссией  Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы   

Добровольная отставка Б  Н  Ельцина  

Наш регион в конце XX в  

Россия в начале XXI в.: возрождение страны.   

Воссоединение Крыма с Россией (2 ч) 

Вступление в должность Президента РФ В  В  Путина  Восстановление единого правового 

пространства страны  Экономическая интеграция на постсоветском пространстве  Борьба 

с терроризмом  Укрепление Вооружённых Сил РФ  Приоритетные национальные проекты  

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях  Отношения 

с США и Евросоюзом  

Вхождение Крыма и Севастополя в состав России (2014 г )   

«Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — 

основные направления национальных проектов 2019—2024 гг  Разработка семейной 

политики  Пропаганда спорта и здорового образа жизни  Россия в борьбе с 

короновирусной пандемией  Реализация крупных экономических международных 

проектов (строительство трубопроводов «Сила Сибири», «Турецкий поток», «Северный 

поток» и др )  Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и 

др )   

Принятие поправок к Конституции РФ (2020 г )  Сохранение исторических традиций  

Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому 

Солдату Трудовые достижения родного края Крым в составе Российского государства  

в ХХ — начале XXI в. (4 ч) 

Крым в составе Таврической губернии Российской империи   

Население Крымского полуострова   

Крым в годы Великой российской революции (1917— 1922 гг.). Февраль 1917 г  и 

Черноморский флот  Активизация национальных движений  

Формирование политических центров в Крыму после Октября 1917 г  

Установление советской власти в Крыму  Вооружённые столкновения и начало 

гражданской войны на территории Крыма  Национализация  Провозглашение 

Социалистической Советской Республики Тавриды (март 1918 г )   

Разграбление Крымского полуострова в годы немецкой оккупации  Союзнические войска 

Антанты в Крыму  Крым под контролем правительства Юга России во главе с А  И  

Деникиным  Лозунг «о единой и неделимой России»   

Наступление Красной Армии и образование Крымской ССР  

(1919 г )  

Возвращение Белой армии в Крым  П  Н  Врангель и его «левая политика правыми 

руками»   
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Перекопско-Чонгарская операция Красной Армии  М  В  Фрунзе  Прорыв Красной 

Армией фронта под Перекопом (9 ноября 1920 г )  «Великий исход» — крупнейшая 

морская эвакуация с Крымского полуострова  Красный террор в Крыму как часть 

общенациональной трагедии   

Восстановление советской власти в Крыму  Образование Крымской Автономной 

Советской Социалистической Республики (КрАССР) в составе РСФСР (18 октября 1921 г 

)  Первая конституция Крымской АССР (10 ноября 1921 г )   

Крым и Севастополь в годы Великой Отечественной войны. Планы Третьего рейха по 

немецкой колонизации Крыма  250 дней обороны Севастополя  Керченско-Феодо сийская 

операция  Крымский фронт  Сопротивление Керчи  Примеры мужества и массового 

героизма воинов и жителей Крыма  Оборона партизанами Аджимушкайских каменоломен  

Подвиги юных защитников (Володя Дубинин, Виктор Коробков)  

Нацистская оккупация полуострова   

Освобождение Крыма от войск нацистов и их союзников  Крымские символы русской 

воинской славы и доблести   

Советский Крым в 1945—1991 гг. Трагедия депортации народов Крыма  Преобразование 

КрАССР в Крымскую область в составе РСФСР (30 июня 1945 г )  Статус Севастополя как 

города республиканского подчинения РСФСР (1948 г )  Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 19 февраля 1954 г  «О передаче Крымской области из состава РСФСР в 

состав УССР»  Несоблюдение правовых основ при передаче Крымской области и 

Севастополя в состав Украинской ССР  Крым как всесоюзная здравница  

Референдум о восстановлении статуса Крымской АССР (20 января 1991 г )  Закон 

Верховного совета УССР от 12 февраля 1991 г  о восстановлении Крымской Автономии в 

составе УССР  Итоги проведения в Крыму референдума о сохранении Союза ССР (17 

марта 1991 г )  

Крым в постсоветское время. Крым и трагедия распада Советского Союза  Сохранение 

автономного статуса Республики Крым   

Севастополь и раздел Черноморского флота после 1991 г  Аренда Россией 

севастопольской базы для дислокации Черноморского флота  

Борьба крымчан за самоопределение  Провозглашение Республики Крым суверенным 

государством в составе Украины (1992 г )  Упразднение крымской конституции и поста 

президента республики (1995 г )  Конституция Автономной республики Крым 1998 г  

Признание официального статуса русского языка, наряду с крымско-татарским  

Воссоединение Крыма с Россией. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г  

Подготовка Севастополя и Симферополя к самообороне  Декларации о независимости 

Крыма и восстановлении прав крымско-татарского народа (11 марта)  Общекрымский 

референдум 16 марта 2014 г , его итоги  Обращение к правительству РФ с просьбой 

принять Автономию и город Севастополь в состав Российского государства  Подписание 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов  Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 г  о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя  

Воссоединение Крыма с Россией и его международные последствия  

Крым и Севастополь — субъекты Российской Федерации. Государственная целевая 

программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя»  

Укрепление энергетической безопасности полуострова  Строительство Крымского моста, 

трассы «Таврида», нового терминала аэропорта «Симферополь» (имени И  К  

Айвазовского — с 2018 г )  Решение проблем водоснабжения населения  Развитие 

экономических связей, туристской сферы  Создание особой экономической зоны 

(Симферополь), технопарка на побережье Чёрного моря  

Город-герой Севастополь — главная военно-морская база  
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Черноморского флота России  

Многонациональный состав населения Крымского полуострова  Государственные 

языки Республики Крым (русский, украинский, крымско-татарский)  Задачи по 

сохранению культурного наследия и природного богатства Крымского полуострова  

Молодёжные форумы «Таврида»  Новая жизнь легендарного Артека   
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3. Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
 

8 класс  

№ 

темы 

п/п 

Название раздела 
Кол-во 

часов по  

программе 

Виды контроля 

 Введение 1  

1 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

12 Тест № 1,2 

проверочная работа 

 № 1 

2 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

6 Тест № 3,4 

проверочная работа 

 № 2 3 Российская империя при Екатерине II 8 

4 Россия при Павле I 2 Тест № 5,6  

итоговая контрольная 

работа № 1 
5 Культурное пространство Российской империи в 

XVIII 

4 

6 Резервный урок 1  

 Итого 34  

 

9 класс 

№ 

темы

п/п 

Название раздела 
Кол-во 

часов по  

программе 

Виды контроля 

 

1 Россия в первой четверти XIX в. 

9 Тест № 1, 

 проверочная работа 

 № 1 

 

2 Россия во второй четверти XIX в. 

8 Тест № 2 , 

 проверочная работа 

 № 2 

3 Россия в эпоху Великих реформ 7 Тест № 3, 

 проверочная работа 

 № 3 
 

4 
Россия в 1980 – 1890-е гг. 

6 

 

 

5 

Россия в начале XX в. 

8 Тест № 4,  

итоговая контрольная 

работа № 1 

6 Региональный компонент 28  

7 Резервные уроки 2  

 Всего 68 ч  

 

 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» 

 

№ 

темы

п/п 

Название раздела 
Кол-во 

часов по  

программе 

Виды контроля 

 

1 

Введение   

Великая российская революция (1917—1922 гг ) 

4  
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2 
Великая Отечественная война (1941—1945 гг ) 

6  

3 Распад СССР и сложные 1990-е гг  в современной 

истории России 

1  

 

4 

Россия в начале XXI в : возрождение страны  

Воссоединение Крыма с Россией 

2 

 

 

5 

Крым в составе Российского государства  в ХХ — 

начале XXI в 

4  

 Всего 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

4. Модуль «Школьный урок» 

Уровень основного общего образования: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебного дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией–инициирование 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимися примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддерживать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

которые помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

- организация взаимопомощи среди мотивированных и 

эрудированных обучающихся, дающей обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими и индивидуальных и 

групповых и исследовательских проектов, что дает школьникам 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументация и отстаивание своей точки зрения. 
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