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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его по-

знавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она 

служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, куль-

турной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает воз-

можность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и бу-

дущего.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и чело-

вечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и ро-

ли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в об-

щую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отно-

шению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

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

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия 

и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного об-

щества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленно-

сти; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и вне-

школьной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфес-

сиональном обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), в 

9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю 

России». 

Характеристика обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития) 

 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, па-

мяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит 

замедленно, с отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных воз-

можностей не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, кото-

рые предъявляет ему общество. Неспособность к устойчивой целенаправленной деятель-

ности, преобладание игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выра-

женные трудности при переключении и распределении внимания, неспособность к ум-



ственному усилию и напряжению при выполнении серьезных школьных заданий, недо-

развитие произвольных видов деятельности быстро приводят к школьной неуспеваемости. 

В основе школьных трудностей этих детей лежит не интеллектуальная недостаточ-

ность, а нарушение их умственной работоспособности. Это может проявляться в трудно-

стях длительного сосредоточивания на интеллектуально-познавательных заданиях, в ма-

лой продуктивности деятельности во время занятий, в излишней импульсивности или су-

етливости у одних детей и заторможенности, медлительности – у других, в замедлении 

общего темпа деятельности. В нарушениях переключения и распределения внимания. 

Обучающимся с ЗПР целесообразно оказывать индивидуальный подход учителя 

при обучении. При условии своевременности и правильности подобной помощи недостат-

ки познавательной деятельности и школьная неуспеваемость могут постепенно преодоле-

ваться. 

Оптимальные условия для организации деятельности обучающихся на уроке за-

ключается в: 

- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала; 

- выборе цели и средств ее достижения; 

- регулирование действий учеников; 

- побуждение обучающихся к деятельности на уроке; 

- развитие интереса к уроку; 

- чередование труда и отдыха. 

Важное коррекционное значение процесса обучения состоит в выявлении и учете нереа-

лизованных познавательных возможностей учащихся. Из-за неравномерной деятельности 

обучающихся на уроке огромное значение для учителя имеет знание фаз работоспособно-

сти ученика. У ученика с особенными образовательными особенностями слишком растя-

нута фаза пониженной работоспособности, а фаза повышенной сильно 

сокращена. Фаза вторичного снижения работоспособности наступает преждевременно. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следую-

щие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой мото-

рики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики; 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; коррекция –

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; разви-

тие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анали-

зировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие ини-

циативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодо-

левать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адек-

ватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диа-

логической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. Расширение представ-

лений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 



Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 

Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие 

у него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельно-

сти. 

Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ОВЗ. Индивидуальный подход. 

Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

Использование много кратных указаний, упражнений. 

Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем ве-

ры в свои силы. 

Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций 

 

Виды и формы деятельности, позволяющие реализовать воспитательный  по-

тенциал урока, с учѐтом рабочей программы воспитания предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способству-

ющих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной дея-

тельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где по-

лученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми;   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающи-

ми одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школь-

никам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык   оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- решение вопросов школьной жизни, содействует реализации инициатив обучающихся во 

внеучебной деятельности, участвует в решении конфликтных вопросов. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

5 класс (68 часов) 

Всеобщая история 

История Древнего мира – 1 час 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историче-

ская карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность – 6 часов 

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия перво-

бытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивили-

заций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток -19 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Но-

вовавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. Древний 

Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновни-

ки). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные по-

ходы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Изра-

ильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Пер-

сидская держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникно-

вение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объ-

единенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и поддан-

ные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шел-

ковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобре-

тения. Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция -20 часов 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие зем-

леделия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. За-

коны Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сраже-

ния, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Маке-

донии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  



Древний Рим -22 часа 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Воз-

никновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

 

6 класс (68 часов) 

История России -40 часов 

От Древней Руси к Российскому государству 

Раздел Первый. Древние жители нашей страны – 4 часов. 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности - 2 час 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Коче-

вые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. -2 часа 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – во-

сточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – бал-

ты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария.  

Раздел Второй. Русь в IX-XII веках – 10 часов. 

Образование государства Русь  - 1 часа 
Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формиро-

вание новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема обра-

зования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование тер-

ритории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Визан-

тийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  – 8 часов 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Нов-

город как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Тер-



риториально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, ты-

сяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Влади-

мира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская цер-

ковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовен-

ство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древне-

русское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Цен-

тральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство – 1 часа 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повсе-

дневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». 

Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения ле-

тописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Вла-

димира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строи-

тельства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Раздел Третий. Русские земли в середине XII– начале XIII века- 5 часов 

Русь в середине XII – начале XIII в. – 5 часов 
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управ-

ляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эво-

люция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте. Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Иго-

реве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Раздел Четвертый. Русь между Востоком и Западом. – 6 часов 

Русские земли в середине XIII - XIV в. – 4 часов 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского госу-

дарства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новго-

родская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новго-

род в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на за-

падных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская бит-

ва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос митрополичьей 

кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сер-

гий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. – 1 

час 
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибир-

ское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовскоехан-



ство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья 

(Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с 

Западом и Востоком.  

Культурное пространство - 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуни-

кации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитекту-

ра. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Раздел Пятый. Русские земли в середине XIII – XV веке 

Формирование единого Русского государства в XV веке – 6 часов 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отно-

шения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зави-

симости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Приня-

тие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство – 2 часа 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент – 6 часов 

Природа и население Вологодского края в древности 
Природные условия ледникового периода: ледник в северо-западной части края и су-

хая холодная арктическая тундра на остальной территории. Растительный и животный 

мир: травы, мхи и невысокие кустарники, мамонты, северные олени, овцебыки, бизоны, 

шерстистые носороги. 35–40 тысяч лет назад – появление первых охотников на террито-

рии края. Временные стоянки и жилища. Находки археологов на берегах рек Сухоны, 

Шексны и их притоков. 

Каменный век. Послеледниковые изменения в климате. Появление племен на терри-

тории Вологодского края. Остатки их стоянок по берегам рек и озер: жилища, очаги, ка-

менные и костяные ножи, скребки для обработки шкур, наконечники стрел, копий и дро-

тиков, резцы, сверла, проколки. Охота, рыболовство и собирательство как основные заня-

тия. Производство керамики – посуды из обожженной глины. Появление первобытного 

искусства: украшение одежды подвесками из кости или камня, а орудий – тонкой резьбой. 

Фигурки из кремня, кости, дерева, глины, изображающие животных, птиц, чело века. Сле-

ды сложного погребального обряда. 

Железный век. Установление в VII–VI веках до нашей эры на территории края уме-

ренно теплого и влажного климата. Изготовление железных орудий труда и оружия. 

Древние печи для получения железа и другие следы его производства в поселениях Куре-

ваниха в Устюженском районе, Векса в Вологодском районе. Освоение меди. 

Прирученные животные. Развитие земледелия. Возникновение городищ - поселений 

нового типа. 

Население. Коренные обитатели края – финно-угорские племена чудь, меря, весь. По-

гребения-курганы. 



Расселение славян в крае в V–VI веках. Древнейшие поселения славян на берегах рек, 

протекающих в западной части края: Чагоды, Мологи, Песи. Поселки древних славян. 

Подсечное земледелие, скотоводство, охота. 

Территория Вологодского края в составе Древнерусского государства. 

Население. VIII–IX века – вторая волна переселения славянских племен. Словенеиль-

менские – охотники на бобра, куницу, соболя и других пушных зверей. Торговля пушни-

ной со скандинавскими и арабскими странами, с Византией. 

Пашенное земледелие. Использование сохи для обработки земли. 

Формирование белозерцев – древнерусского народа на основе славянского языка и 

культуры при взаимодействии с культурой местных жителей. Белоозеро как администра-

тивный, торговый и религиозный центр. Упоминание на страницах летописи под 862 го-

дом как города, в котором правит князь Синеус, брат правителя Руси Рюрика. Строитель-

ство первой в нашем крае церкви. 

Поселения и коммуникации. Появление в IX–XI веках крупных торгово-ремесленных 

поселений – Устюжна, Луковец, Крутик, Минино. Распространение христианства. Волоки 

как сухопутные дороги, Заволочье как название обширных новгородских владений, лежа-

щих далеко к северу и востоку от Белого озера. Становление системы погостов – постоян-

ных мест сбора дани. События, произошедшие в Белозерье в 1071 году. Ян Вышатич и 

казнь волхвов. 

Появление с конца XI века в Белозерье данников ростовских князей. Борьба между 

Новгородом и Ростово-Суздальской землей за право собирать дань и охотиться в Заво-

лочье и на других северных территориях. Интересы Камской (Волжской) Булгарии в 

Подвинье. Основание новых погостов и городков. Основание Вологды и Гледена при сли-

янии рек Сухона и Юг. 

Вологодский край в середине XIII – XIV веках 
Время монгольского владычества. 1238 год – битва на реке Сити. Участие в битве Ва-

силька Ростовского (ему принадлежали Белоозеро и Устюг). Всеволод Ярославский, вла-

девший землями по берегам Кубенского озера. Героическая гибель Василько Ростовского. 

Ордынские баскаки. Восстания горожан против баскаков в 1262 году. События в Ве-

ликом Устюге – Буга-богатырь и Мария. Основание Иоанно-Предтеченского монастыря. 

Участие населения Вологодского края в Куликовской битве. Белозерский полк. Ги-

бель в Куликовской битве белозерских князей во главе с князем Федором Романовичем с 

сыном Иваном. 

Население. XIII–XV века - массовое переселение людей из южных и западных райо-

нов Руси на волжские и северные окраины страны. Эпидемии 1332-33, 1364, 1420, 1426 

годов. Многократное заселение и освоение одних и тех же территорий. Возрастание чис-

ленности русских, ассимиляция финно-угорского населения края. 

Занятия населения. Усиление роли сельского хозяйства с XII– XIII веков. Орудия 

труда - топор, секира, лопата, соха, плуг, серп, коса. Использование сохи с полицей. Рожь 

и овес – основные зерновые культуры. Выращивание льна, конопли, хмеля. Огородные 

культуры – репа, лук, чеснок, капуста, ряд других овощей. Скотоводство - коровы, лоша-

ди, овцы, свиньи. Занятия охотой, рыболовством, бортничеством, сбором грибов и ягод. 

Промысловое значение охоты на пушного зверя. 

Княжества. Белозерское княжество. Белозерский князь Глеб Василькович (1238–

1278). Переход Белозерского княжества к Москве. Ростовско-Устюжское удельное княже-

ство. С 1363 года Великий Устюг - центр обширного удела Ростовского княжества. Уси-

ление зависимости княжества от Москвы. Участие устюжан в войнах Москвы с Новгоро-

дом за Заволочье. 

Культурное пространство. Возрастание значения Сухоно-Двинского речного пути, 

который связывал край и центр страны с Севером и Приуральем, богатыми солью и пуш-

ниной. Возрастание роли Вологды. Строительство в Вологде городских укреплений, в 

1303 году – Успенского собора. 



Предметы христианского культа XI–XII веков, выявленные археологами в Вологод-

ском крае. Первые сведения летописей о строительстве и наличии церквей и монастырей в 

крае (XII–XIII века). Древнейшие монастыри края: Вологодский Троицкий Герасимов 

(1147), Михайло-Архангельский и Троицкий Гледенский (1212), Ивановский монастыри 

(1262) в Великом Устюге, Троицкий Усть-Шехонский монастырь у истоков Шексны 

(1251), Спасо-Преображенский монастырь на Каменном острове Кубенского озера (1340). 

Вологодского край в период формирования единого русского государства. XV 

век. 
Города и центры. Города как центры ремесла и торговли. Исчезновение двух городов: 

старого Белоозеро и Гледена. Устьшехонский и Троице-Гледенский монастыри как память 

об этих городах. Рост городов -новый Белозерск, Вологда, Устюг и Устюжна. Укрепление 

торговых связей внутри края и с другими районами страны. Значительная роль в торговле 

монастырей: Кирилло-Белозерского, Спасо-Прилуцкого и других. Появление ярмарок под 

стенами монастырей. 

Борьба Новгорода и Москвы за Вологодский край в конце XIV – XV веках. Включе-

ние большей части новгородских земель края в Московское княжество в последние годы 

правления Василия II Темного (завещание 1462 года). Управление краем наместниками 

князей московских. 

1462 год – окончательный переход Устюжского края под власть Москвы. 

Изменения в Вологодском крае после феодальной войны. Создание удельного Воло-

годского княжества. Князь Андрей Меньшой. Переход Вологодского княжества под 

власть Москвы по завещанию Андрея Меньшого. 

Переход Вытегорского края и Заволочья в состав единого Русского государства после 

похода Ивана III «миром» на Новгород в 1478 году. 

Белозерский князь Михаил Андреевич (1432–1486) - верный союзник великих князей 

московских Василия II (Темного) и Ивана III. Михаил Андреевич завещает свой удел мос-

ковскому великому князю. Белозерская уставная грамота 1488 года, определявшая отно-

шения края с центральной властью. Окончательная ликвидация Белозерского княжества. 

Культурное пространство 
Рост общежительных монастырей, учреждаемых учениками Сергия Радонежского, 

середины XIV века: Спасо-Прилуцкий монастырь под Вологдой (1370), Успенский Ки-

рилло-Белозерский (1397) и Ферапонтов (1398) в Белозерье, Троицкий Павлов Обнорский, 

Спасо-Нуромский монастыри и Корнилиев-Комельский в Грязовецких лесах. Монастыри-

миссионеры, монастыри-феодалы, монастыри-просветители, монастыри-тюрьмы. 

Церковные деятели: Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Ферапонт Можай-

ский и Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, КорнилийКомельский, Дионисий 

Глушицкий. 

Просветительская и миссионерская деятельность Стефана Пермского. 

Вологда центр Вологодско-Пермской епархии. 

Нил Сорский и его пустынь – центр нестяжательства в русской церковной жизни и 

культуре. 

Складывание общерусских основ быта и культуры населения. Обучение грамоте в 

монастырях, церквях или у отдельных лиц на дому. Рукописные азбуки на пергамене или 

на бересте. Формирование книжных собраний в монастырях. Летописание в Кириллове 

монастыре и в Устюге. Создание общерусской «Вологодско-Пермской летописи» в Во-

логде в конце XV века. «Сказание о белоризцах», «Сказание о Спасо-Каменном монасты-

ре», «Житие Дмитрия Прилуцкого», «Житие Дионисия Глушицкого». 

Изба как основной тип городского и сельского жилого помещения. Строительные ма-

териалы и структура избы. 

Клетcкие и шатровые деревянные церкви. Ризположенская церковь из села Бородавы 

(1485). Шатровые храмы. Распространение храма «восьмерик на четверике». Строитель-

ство каменных храмов: Спасо-Преображенский собор в Спасо-Каменном монастыре 



(1481), соборы Рождества Богородицы в Ферапонтовом (1490) и Успения Богородицы в 

Кирилло-Белозерском (1497) монастырях. 

Строительство обширного деревянного кремля в Белоозере (1487). 

Формирование своеобразной живописи Севера России. Дионисий Глушицкий. Икона 

« Кирилл Белозерский» (1424). 

Понятия и термины 
Чудь, меря, весь, белозерцы, Заволочье, уставная грамота, общежительные монасты-

ри, нестяжательство, клетские церкви, шатровые церкви. 

Персоналии 
Синеус, данник Ян Вышатич, князь Глеб Василькович, князь Федор Романович, князь 

Андрей Меньшой, князь Михаил Андреевич, Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, 

Ферапонт Можайский и Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, КорнилийКомель-

ский, Дионисий Глушицкий, Стефан Пермский, Нил Сорский 

События и даты 
862 г. – призвание варягов на княжение в Новгород; начало правления Синеуса в Бе-

лоозере. 

1071 г. – народное восстание в Белоозере под предводительством волхвов 

1262 год – восстание против баскаков в Устюге. 

1462 г. - окончательный переход Устюжского края под власть Москвы и включение 

новгородских земель края в Московское княжество по завещанию Василия II. 

1478 г. – включение Вытегорского края и Заволочья в состав Московского княжества 

1481 г. – переход Вологодского княжества под власть Москвы 

1481 г.- возведение первого каменного храма в Вологодском крае (Спасо-

Преображенский собор в Спасо-Каменном монастыре) 

1486 г. – ликвидация самостоятельности Белозерского княжества и вхождение его в 

состав Московского государства. 

 

История средних веков -28 часов 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье -9 часов 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро-

левств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы форми-

рования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование 

государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ир-

ландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние сла-

вянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христиани-

зация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Визан-

тии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Заво-

евания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье – 14 часов 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладе-

ние. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская общи-

на.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Го-

родское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Об-



лик средневековых городов. Быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христиан-

ства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые по-

ходы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возник-

новения и распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Ев-

ропы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Ре-

конкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Ита-

льянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайле-

ра). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьян-

ский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие зна-

ний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века - 4 часов 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение поко-

ренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завое-

вания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: им-

перии, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Ин-

дия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки- 1 час 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. Историческое и куль-

турное наследие Средневековья.  

 

7 класс -68 часов 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству.- 40 часов Россия в XVI 

веке. – 8 часов 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присо-

единение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в пер-

вой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Ка-

занским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местни-

чество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 

церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война 

с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бель-

ских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина 

и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного пред-

ставительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стогла-

вый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  



Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Фор-

мирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный тер-

рор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразова-

ний. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Году-

нова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швеци-

ей:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Смута в России – 8 часов 
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризи-

са в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Москов-

ское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. За-

хват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 

г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинско-

го перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке – 12 часов 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление эко-

номического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. Царь Алексей Михайлович. Укреп-



ление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Разви-

тие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и посте-

пенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх 

Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старо-

обрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Россий-

ского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими страна-

ми, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовен-

ство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, кре-

стьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридиче-

ское оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, 

Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. 

Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со стра-

нами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростра-

нению католичества. Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. 

и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чиги-

ринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами За-

падной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство -5 часов 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова 

и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение По-

волжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Гроз-

ного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник евро-

пейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. Развитие образования и науч-

ных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия 

Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонентНаш регион в XVI – XVII вв. – 6 часов 

Вологодский край в XVI – XVII веках. 



XVI–XVII столетия занимают особое место в истории России. В этот период оконча-

тельно сложилось единое Российское государство, территория которого существенно 

расширилась после присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Урала и Сибири, его 

границы достигли берегов Тихого океана. 

В Вологодских землях наблюдается подъем хозяйственной деятельности, развивают-

ся города как центры ремесла, торговли и культуры. Происходит оформление нового ад-

министративного деления края на уезды. Большую роль играют органы земского само-

управления, продолжавшие давние и прочные традиции крестьянского общинного само-

управления. Они становятся яркой чертой складывающейся системы сословно-

представительной монархии. 

Возрастает роль городов, стоявших на Северо-Двинском речной пути – Вологды, 

Тотьмы, Устюга. Складываются две зоны с преобладанием различных типов социальных 

отношений. В одной из них (Белозерье, Вологодский уезд) преобладает поместно-

вотчинное землевладение, в другой (к северу и востоку от Вологды) – преобладает черно-

сошное крестьянство. 

Край был активно втянут в события опричнины. Вологда становится второй (после 

Александровой слободы) столицей опричнины. Она приобретает признаки столицы – 

строится деревянный царский дворец, возводится величественный Софийский собор. В 

Вологде неоднократно и подолгу проживает царь Иван Грозный. 

Северо-Двинский речной путь стал играть ведущую роль в налаживании торговых и 

дипломатических отношений со странами Северной Европы. 

В годы Смуты наш край подвергся многим лишениям. Отряды поляков и примкнув-

ших к ним «лихих людей» нападали на селения, разоряли монастыри и села. Была сожже-

на Вологда. Вместе с тем известны героическая оборона Устюжны, оборона Кирилло-

Белозерского монастыря, Великого Устюга, Кичменгского Городка Вологжане воевали в 

войсках М. В. Скопина-Шуйского, были в рядах всероссийских ополчений. 

XVII век стал также временем преодоления тяжелых последствий Смутного времени. 

В крае развивалось ремесло и промыслы, росла внутренняя торговля, по-прежнему по его 

территории проходили важнейшие внешнеторговые трассы. Новые веяния становятся бо-

лее заметными и в культурной жизни Вологодского края: к их числу можно отнести появ-

ление парсунной живописи, развитие книжного дела, расширение каменного строитель-

ства. 

Серьезным потрясением для страны стал раскол Русской православной церкви, про-

изошедший в результате реформы патриарха Никона. Патриарх-реформатор пребывает в 

ссылке в Кирилло-Белозерском и Ферапонтовом монастырях. На востоке края появляются 

поселения и скиты старообрядцев. 

В течение столетия вологжане вносят большой вклад в освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

Территориально-административные изменения в крае. Формирование уездов и зе-

мель. Основные части уездов: половины, станы и волости. Поселения: деревня, починки, 

погосты, села. Города как центры уездов: Белоозеро (Белозерск), Вологда, Тотьма, Устюг, 

Шенкурск, Устюжна. 

Формы землевладения: земли черносошные и вотчинные. Категории крестьян - чер-

носошные и частновладельческие: дворцовые, боярские, монастырские и помещичьи. 

Традиционные занятия населения. Расширение круга выращиваемых огородных куль-

тур. Появление яблоневых садов. Развитие пчеловодства. Заготовка древесного угля для 

кузниц, золы для обработки кожи, смолы. 

Солеварение. Сольвычегодское и Тотемскоеусолья. 

Городские ремесленники: кузнецы и молотники, плотники, сапожники, кожевенники, 

хлебники. Железное Поле, Устюжна Железопольская – город кузнецов. Государственные 

заказы на оружие (пищали, пушки) и боеприпасы. Появление дворов иностранных купцов, 



английской торговой конторы, канатной мануфактур во второй половине XVI века в Во-

логде. 

Торговля и торговые пути. Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торго-

вые пути. Основные товары из Белоозера: изделия из железа, рыба и беломорская соль; 

Устюжны – изделия из железа и кожи; Тотьмы – соль, рыба и хмель; Вологды – рыба, зер-

но, полотно, кожи, мыло; Устюга – пушнина, изделия из железа, зерно, хмель. 

Место нашего края в развитии внешней политики России и международной торговли. 

Русское посольство 1556 года в Англию. Посол вологжанин Осип Непея. 

Реформы местного управления. Административная реформа 1551–1556 годов. Замена 

аппарата наместников и волостелей земскими избами - новыми органами управления в 

уездах. Земские старосты. Подчинение местных органов власти московским приказам как 

важная составная часть проходившего в стране процесса централизации. 

Включение Вологды и Северных уездов по Сухонско-Двинскому пути в состав 

опричнины Ивана Грозного. Вологда – вторая столица опричнины. Строительство царско-

го дворца и Софийского собора в Вологде. 

На приграничных рубежах. Набеги казанских татар на Вологодский край. Походы се-

верян в Западную Сибирь в 1465 и 1483 годах. Выход отрядов северян, в их числе – во-

логжане, важане, устюжане - на реку Печору. Укрепление торговых связей русских с 

народами Сибири после похода Ермака и роль в этом населения северных уездов страны, 

в том числе и Вологодского края. Поставка хлеба в сибирские города населением Устюж-

ского, Тотемского и ряда других уездов Севера. 

Край во времена Смуты. Свержение Лжедмитрия I и ссылка поляков в города Повол-

жья и Севера. Борьба с тушинцами: 1609 г. - героическая оборона Устюжны. Вологжане в 

войсках М. В. Скопина-Шуйского. Борьба за освобождение страны и края от польско-

шведских интервентов в 1611-1619 гг.: участие в I и II ополчениях. Разорение Белозерска 

и Вологды, оборона Кирилло-Белозерского монастыря, Великого Устюга, Кичменгского 

Городка. Социально-экономические последствия Смутного времени. 

Управление краем после Смуты. Социально-политическое развитие края. Введение 

воеводского правления. Раздача земель Вологодского, Белозерского и Устюженского уез-

дов в поместья и вотчины. Рост повинностей частновладельческих и черносошных кресть-

ян и посадского населения. Борьба крестьян с ростом землевладения монастырей. Усиле-

ние миграции сельского и посадского населения. 

Экономическое развитие края в XVII веке. Оживление в сельском хозяйстве. Углуб-

ление специализации районов, рост товарности. Старые и новые центры ремесла. Леденг-

ские солепромыслы. Укрупнение производства (простая кооперация в кузнечном деле, 

мануфактурное производство). Рост торговли. Падение значения Белозерска, Устюжны. 

Усиление экономического потенциала Вологды и Великого Устюга. Формирование новых 

торговых центров (Верховажский посад), новых ярмарок (Грязовецкая). Купцы края: Бо-

сые, Грудицины, Ревякины, Усовы (В. Устюг), Г. Фетиев (Вологда). Формирование об-

ластных рынков. Соляной бунт в Устюге (1648). 

Православная церковь. Создание Вологодско-Белозерской, Устюжско-Тотемской и 

Холмогорско-Важской епархий (1682). Рост церковных приходов. Образование новых мо-

настырей. Типы монастырей. Новые святые Вологодского края. Проявления церковного 

раскола на территории края. Старообрядцы в крае. Патриарх Никон в ссылке, в Ферапон-

тове и Кирилло-Белозерском монастырях. 

Культурное пространство 
Книжные собрания Кирилло-Белозерского, Ферапонтова, Спасо-Прилуцкого, Спасо-

Каменного, Павло-Обнорского монастырей. Центры местного летописания: Устюг 

(«Устюжский летописный свод»), Кирилло-Белозерский монастырь (краткие летописцы), 

канцелярия вологодско-пермских епископов и Спасо-Прилуцкий монастырь. 

Местные предания о пребывании Ивана Грозного в Вологде. Тотемские предания о 

Ермаке Тимофеевиче. 



Cтроительство в XVI веке каменных стен с башнями в Кирилло-Белозерском мона-

стыре. Начало строительства каменных храмов с конца XV. Возведение в Спасо-

Каменном монастыре в 1543– 1549 годах Успенской церкви-колокольни с трапезной пала-

той. Строительство в 1537–1542 годах в Спасо-Прилуцком монастыре Спасского собора. 

Возведение Успенского собора в Белозерске (1533). 

Живопись, прикладное искусство. Фрески Дионисия в храме Рождества Богородицы 

Ферапонтова монастыря (в 1500–1501). Первые парсуны (портрет гостя Г. Фетиева). Рос-

писи храмов. Дмитрий Плеханов и другие. Развитие искусства книжной миниатюры. Раз-

личные виды прикладного искусства: резьба по дереву, кости и камню, шитье, художе-

ственное оформление тканей, ювелирное дело, резьба по дереву. Изделия устюжских куз-

нецов-ювелиров. 

Градостроительство в XVII веке. Каменные стены Вологодского архиерейского дома. 

Великая государева крепость в Кирилло- Белозерском монастыре. Деревянное и каменное 

храмовое зодчество края. 

Вклад устюжан и тотьмичей в освоение и изучение Сибири. 

Понятия и термины 
Уезды, половины, станы, волости, деревни, починки, погосты, села, черносошные 

крестьяне, Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые пути, 

Персоналии 
Осип Непея, купцы: Босые, Грудцины, Ревякины, Усовы, Фетиевы, иконописцы: Ди-

онисий, Дионисий Глушицкий, Дмитрий Плеханов. 

События и даты 
1501 г. – роспись храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (Дионисий). 

1609 г. - оборона Устюжны от поляков 

1648 г. - соляной бунт в Устюге. 

1682 г. - создание Вологодско-Белозерской, Устюжско-Тотемской и Холмогорско-

Важской епархий. 

 

История Нового времени -28 часов 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. – 20 часов 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Евро-

пе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформа-

ционного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение револю-

ции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европей-

скими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII в. -4 часов 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значе-

ние революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сосло-

вий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Европейская культура XVI—XVIII 

вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; вы-



дающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения 

середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Раз-

делы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI—XVIIвв. – 4 часов 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии.  

 

 

8 класс -68 часов 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи - 40 часов 

Россия в эпоху преобразований Петра I – 8 часов 
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа 

в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое по-

сольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание кре-

постного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможен-

ный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ре-

визии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

— новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение кон-

фессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Вос-

стания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его по-

следствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в куль-

турной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностран-

ных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и граждан-

ской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных за-

ведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего ба-

рокко.  



Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в об-

разе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворян-

ской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Евро-

пейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

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

туре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» - 6 часов 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Со-

здание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». 

Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и полити-

ческой жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленно-

сти и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. 

Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I – 9 часов 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Про-

свещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правитель-

ства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной полити-

ки. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворян-

ству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских об-

ществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация укра-

инского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристиан-

ским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в разви-

тии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных об-

рочных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные си-

стемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внеш-

неторгового баланса.  



Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводи-

тельством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер дви-

жения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоедине-

ние Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строи-

тельство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-

х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского госу-

дарства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независи-

мость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский похо-

ды А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. – 7 часов 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публици-

стике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Обществен-

ные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Нови-

ков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской куль-

туры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зару-

бежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жан-

ров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому Рос-

сии к концу столетия. Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словес-

ности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова.  

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой поро-

ды» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Институ-

та «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юно-

шества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архи-

тектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассам-

блей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в. – 2 часов 



Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исла-

му. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формиро-

вание черты оседлости.  

Россия при Павле I – 2 часОсновные принципы внутренней политики Павла I. Укрепле-

ние абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трех-

дневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонентНаш регион в XVIII в. – 6 часов 

В XVIII в. развитие Вологодского края характеризуется двумя разнонаправленными 

тенденциями. С одной стороны, как и всю страну, его затрагивают модернизационные 

процессы, а с другой, постепенно сокращаются возможности для экономического разви-

тия, которые ему давал пролегавший по его территории торговый путь с заграницей через 

северные моря. 

Начало модернизационным процессам было положено в эпоху Петра I. Преобразова-

ния Петра Великого не носили последовательный характер, а диктовались обстоятель-

ствами военного противостояния, логикой внутриполитического и хозяйственного разви-

тия, интересами и замыслами самого царя. Тем не менее, в конечном итоге они дали тол-

чок серьезным изменениям во всех сферах жизни империи. Как и во всей стране, в Воло-

годском крае стала складываться новая административная система, был дан импульс раз-

витию образовательной сферы, население включатся в формировании новой регулярной 

армии, создаются крупные промышленные предприятия, начинает преодолеваться за-

мкнутость провинциального мира. Ломка патриархально уклада, а особенно жесткие меры 

со стороны государства в отношении достижения своих целей, встречала порой противо-

действие населения. Но власть исходила, прежде всего, из общегосударственных интере-

сов в проведении преобразований и последовательно отстаивала свою линию. 

Вторая тенденция в этот период связана с переориентации торговых путей на балтий-

ский регион, что привело к замедлению развития экономического потенциала Вологод-

ского края. 

Толчок, который дали петровские преобразования стране продолжал действовать и 

при преемниках царя-реформатора. Расширяются социальные права дворянства, которое 

все больше начинает заниматься делами своих имений. Подобное явление имело место и в 

Вологодском крае. Начинает восстанавливать свои торговые позиции вологодское купече-

ство. 

Новый период модернизации приходится на время нахождения на престоле Екатери-

ны II. Попытка подключить к преобразованиям представителей свободных сословий через 

Уложенную комиссию, в работе которой принимали участие и депутаты от Вологодского 

края, не дала ощутимых результатов. Поэтому императрица опиралась в своих начинаниях 

прежде всего на наиболее активных и реформаторски настроенных представителей круп-

ной аристократии. Было завершено формирование административной системы управления 

на местах. Выстроена более четкая система сословного самоуправления и правовой защи-

ты сословий. Особенно это касалось дворянства, которое через свои корпоративные орга-

ны получило большие возможности влияния на местную власть. Были предприняты меры 

по развитию системы просвещения. Стали появляться первые труды по истории края. В 

среде вологодского дворянства и духовенства появляются люди, посвятившие себя про-

светительской и творческой деятельности. 

Предоставление больших свобод купечеству и городскому сословиям подтолкнуло 

развитие городов, внешний вид которых стал приобретать новый облик. 



В экономическом плане край представлял из себя стабильно развивающуюся терри-

торию. Но поскольку общие состояние деловой активности в стране не давала больших 

возможностей для приложения сил, наиболее предприимчивые люди края, особенно из 

восточных районов, обратили внимание на Сибирь. Результатом их деятельности стало не 

только личное обогащение, но и масса географических открытий, а некоторым из них уда-

лось внести заметный вклад в освоение Русской Америки. 

Вологодский край в эпоху преобразований Петра I. 
Появление первых идей по модернизации страны. Посещения края Петром I для изу-

чения и использования его потенциала. Вологжане - сподвижники Петра I. Методы прове-

дения петровских преобразований и отношение к ним в народной среде. 

Создание крупных государственных предприятий на территории края, их значение 

для обеспечения нужд страны. Мобилизации населения на строительство Санкт-

Петербурга и на другие работы. Планы по соединению Волжского бассейна с Балтикой. 

Протекционистские меры в отношении торговли через Петербург и их последствия для 

Вологодского края. 

Областные реформы Петра I и административно-территориальное деление края в пер-

вой четверти XVIII в. и образование Белозерской, Вологодской и Великоустюжской про-

винций. Местная бюрократия. Переписи населения. Усиление налогового гнета. 

Северная война и Вологодский край. Первые неудачи в войне и мобилизационные 

действия власти. Рекрутские наборы. Расквартирование войск. Белозерский и Вологод-

ский пехотные полки. Участие вологжан в строительстве флота (кумпанства). 

Вологодский край после Петра Великого. 
Образ Петр I в народном творчестве. Вологодское дворянство и купечество. Полити-

ческая борьба после Петра I и ссыльные в Вологодском крае. 

Вологодский край в 1760-1790-х годах. 
Внутренняя политика Екатерины II и ее претворение в Вологодском крае. Создание 

Вологодского наместничества. Преобразование Вологодского наместничества в Вологод-

скую губернию. Появление новых городов — уездных центров. Генерал-губернатор А. П. 

Мельгунов. Городская геральдика. Создание системы губернских и уездных администра-

тивных учреждений. Появление принципиально новых губернских учреждений: приказа 

общественного призрения и совестного суда. Участие представителей Вологодского края 

в работе Уложенной комиссии 1767 г. «Жалованная грамота дворянству» и ее основные 

положения. Губернское и уездные дворянские собрания. «Жалованная грамота городам». 

Создание городского самоуправления. Городские думы. Положение сословий. Гильдей-

ское купечество Вологодского края. Проявление социального протеста крестьян. 

Церковь в Вологодском крае в XVIII в. Церковно-административное деление края 

(Вологодская и Великоустюгская епархии). Вологодские архиереи. Церковно-приходская 

организация в XVIII в. Секуляризация церковно-монастырского землевладения в Воло-

годском крае. Старообрядчество на территории края. 

Экономическое развитие Вологодского края в XVIII в. Население края: численность, 

размещение, возрастной состав, брачность, рождаемость, смертность. Различия в освоении 

территории края в XVIII в. и факторы, обусловившие эти различия. Системы земледелия в 

Вологодском крае в ХVIII в. Производственные возможности крестьянского хозяйства в 

условиях севера. Урожайность основных культур в ХVIII в. Основные категории вологод-

ского крестьянства в XVIII в. (крепостные, государственные, монастырские, дворцовые), 

особенности их правового и экономического положения. 

Промышленность в городе и деревне. Мануфактуры. Ремесленное производство. Хо-

зяйственный облик северного города XVIII в. по описаниям современников. Восстановле-

ние внешней торговли через Архангельск. Ассортимент городской торговли. Купечество 

Вологодского края в XVIII в. Вологодский городской банк. 



Землепроходцы Вологодского края и их роль в освоении Сибири и Дальнего Востока 

России. Образование Российско-американской кампании. М. М. Булдаков.Русская Амери-

ка. И. А. Кусков. 

Культурное пространство Вологодского края в XVIII в. 
Города Вологодского края в XVIII в.: население, характер застройки, городское жи-

лье. Первые школы и училища. Открытие Главного народного училища в Вологде. Ду-

ховные учебные заведения. Деятельность вологодских архиереев XVIII в. по развитию 

культуры и просвещения в крае. 

Первые труды по истории края. А.А. Засецкий и его первая книга о Волог-

де.Культурно-просветительская деятельность А. В. Олешова. Поэт и драматург А. М. 

Брянчанинов. М. А. Засодимский. Деятели русской науки XVIII в. — выходцы из Волог-

ды. 

Живопись и иконопись. Художественные промыслы. Изразцовое дело в Великом 

Устюге. Великоустюжская чернь в XVIII в. 

Архитектура. Старое и новое в городской архитектуре. Перепланировка городов в по-

следней четверти ХVIII в; развитие гражданской архитектуры. Памятники городской ар-

хитектуры Вологодского края XVIII в. 

Понятия и термины 
Бюрократия. Герб. Генеральное межевание. Гильдия. Городничий. Городской голова. 

Губернское присутствие. Дворянское депутатское собрание. Духовная консистория. Кум-

панство. Магистрат. Мануфактура. Мещанин. Наместничество. Предводитель дворянства. 

Провинция. Ратуша. Ревизия. Ревизская сказка. Рекрут. Секуляризация. Уезд. Циркуляр. 

Ярмарка. 

Персоналии 
Государственные и губернские деятели: П. Ф. Бортников, А. В. Макаров, А. П. Мель-

гунов, И. Э. Миних, 

Общественные и религиозные деятели, деятели науки, культуры и образования: епи-

скоп Афанасий Кондоиди, А. М. Брянцев, А. М. Брянчанинов. О. И. Витушешников, А. А. 

Засецкий, М. А. Засодимский, архиепископ Иосиф Золотой, И. А. Кусков, М. Неводчиков, 

А. В. Олешов, П. И. Рычков, И. Слободской, Я. Фриз, Х. А. Чеботарев, В. Шилов. 

События/Даты 
1692 – первый приезд в Вологду Петра I. 

1719 – создание Вологодской, Белозерской и Устюжской провинций. 

1730 – утвержден герб г. Вологды, подготовленный графом Ф. М. Санти. 

1730 – открыта Вологодская духовная семинария. 

1773 – образование города Вытегры. 

1776 – образование города Кириллова. 

1777 – образование города Череповца. 

1780 – образование Вологодского наместничества и образование городов Кадникова, 

Грязовца и Никольска. 

1780 – утверждены гербы Грязовца, Кадникова. 

1781 – утверждены гербы Белозерска, Великого Устюга, Вытегры, Кириллова, Ни-

кольска, Тотьмы, Устюжны. 

1786 – открытие Главного народного училища в Вологде.  

1789 – учреждение Вологодского городского общественного банка. 

1796 – образование Вологодской губернии. 

Источники 
Ведомости, журналы, постановления и отчеты городских дум. Ведомости Велико-

Устюгской и Вологодской духовных консисторий XVIII в. Ведомости Мануфактур-

коллегии на 1775 год о состоящих в ее ведомстве всех Российских фабриках. «Вологод-

ский летописец». Грамоты архиепископа Гавриила. Делопроизводственная документация 

Вологодского губернского правления, уездных городнических правлений и земских судов. 



Журналы наместнического правления. «Исторические и топографические известия по 

древности о России и частно о городе Вологде и его уезде» А. А. Засецкого. Наказы куп-

цов в Уложенную комиссию. Описания помещичьих имений Вологодского края. Отчеты о 

деятельности Вологодского приказа общественного призрения. Переписная книга Волог-

ды 1711–1712 годов. Прошения и жалобы крестьян. Послужные списки вологодских дво-

рян. «Путешествие по Северу России» П. И. Челищева. Ревизские сказки. Указы и ре-

скрипты Екатерины II. Указы вологодских архиереев XVIII в. Указы Петра I. «Учрежде-

ния для управления губерний» 

Всеобщая история -28 часов 

Страны Европы и Северной Америки в ХVIII в – 22 часов 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Аме-

рики; «отцы-основатели». Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало 

и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные 

и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Становление театра. Международные отношения сXVIII в. Европейские конфликты и ди-

пломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европей-

ских держав.  

Страны Востока в XVIII вв. – 6 часов 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии. 

 

9 КЛАСС( 85 часов) 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – НАЧАЛО ХХ в. 

Введение 

Европа в начале XIX в.  
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеван-

ных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. По-

ход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: це-

ли, главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, со-

циальные отношения, политические процессы  
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Евро-

пы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг. 
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: 

борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гари-

бальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 



Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северо-

германский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включе-

ние империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-ВосточнойЕвропы во второй половине XIX – 

начале XX в.Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение 

народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской 

монархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господ-

ства. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 

конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

XIX – начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Инду-

стриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый 

Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образо-

вание социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на стра-

ны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модерниза-

ции. Мексиканская революция 1910–1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в. 
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. 

Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Полити-

ка Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 

Революция 1905–1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипа-

ев (1857–1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое разви-

тие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. 

Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в. 
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-

бурская война. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в. 
Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и со-

циологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях 

труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эво-

люция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 

Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рожде-

ние кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX – начале XX в.  



Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы вели-

ких держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и ко-

лониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борь-

бы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая 

Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX – 

начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). 

Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Не-

гласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1808–1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание 

роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгрес-

са. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская кон-

ституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные ор-

ганизации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация об-

щественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация за-

конов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государ-

ственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология: «православие, 

самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая обо-

рона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и кре-

стьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправ-

ление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архи-

тектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 



Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в. 
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и ос-

новные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты 

и сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окра-

инах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Гру-

зии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II 
Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому об-

ществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880–1890-х гг.  
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономи-

ку. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аг-

рарных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических инте-

ресов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и нова-

ции. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичье-

го и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и по-

мещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения россий-

ской науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, 

музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Право-

вое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 



вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Сред-

няя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений  
Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Рас-

ширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенче-

ское движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Рус-

ский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное под-

полье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее рас-

кол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в. 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Ра-

бочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сель-

ского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обще-

стве. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики 

и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и нацио-

нально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Рус-

ско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. Ни-

колай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Дея-

тельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (соци-

алисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные 

партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борь-

бе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в 

Москве. Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государствен-

ную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Госу-

дарственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация 

и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III 

и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 

подъем. 



Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе 

и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живо-

пись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и но-

ваторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образован-

ным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных 

наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру. 

Наш край в XIX – начале ХХ в. 

Обобщение. 

 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 
 

Введение 
Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории 

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

в. 

Российская революция 1917-1922 гг.  

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный 

кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тя-

готы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распа-

да страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружѐнное 

восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правитель-

ства и взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комисса-

ров) и первые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная 

политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика бе-

лых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 

Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зару-

бежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю наро-

дов России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  
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. 

«Всѐ для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка эко-

номики 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 Ленин-

града. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории 

СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лаге-

ря 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 кон-

фессий. Вклад деятелей культуры, учѐных и конструкторов в общенародную борьбу с вра-

гом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная 

операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго 

фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безогово-

рочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отече-

ственной 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 (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в по-

беде над гитлеровской Германией и еѐ союзниками. Конституция РФ о защите историче-

ской правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента 

Российской Федерации об утверждении почѐтных званий «Города воинской славы», «Го-

рода трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти 

о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

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

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

рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачѐв. Межнациональные кон-

фликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание 

Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридиче-

ское оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Бело-

вежское соглашение). 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.). 

Референдум по проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской Феде-

рации 1993 г. и еѐ значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчѐты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение со-

хранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепле-

ния страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление еди-

ного правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском про-



странстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружѐнных Сил РФ. Приоритетные 

национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. От-

ношения с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. 

Крым в 1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). 

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 Феде-

рацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъек-

тов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Ком-

фортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления националь-

ных проектов 2019—2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здоро-

вого образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных 

экономических проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сиби-

ри», «Северный поток» и др.). Поддержка одарѐнных детей в России (образовательный 

центр «Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-

исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-

патриотический парк культуры и отдыха Вооружѐнных Сил Российской Федерации «Пат-

риот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому 

Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы о 

Великой Победе. 

Итоговое повторение 
История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личност-

ной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 



мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель-

ных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

мание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифи-

кация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядо-

чения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участво-

вать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаи-

модействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-

низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформи-

рованность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстети-

ческое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-



нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет:  

е и планировать будущие образовательные результаты;  

 

ч-

ный результат;  

ве определенной проблемы и существующих воз-

можностей;  

 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет:  

твии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения;  

б-

ных и познавательных задач;  

ля выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

и-

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов);  

 из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

 

тельной задачи 

и находить средства для их устранения;  

е-

шения практических задач определенного класса;  

кторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

и критерии оценки своей учебной деятельности;  



планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности;  

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

стижения или отсутствия пла-

нируемого результата;  

и-

туации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 основе анали-

за изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата;  

и-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

я-

тельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет:  

 

ы-

полнения учебной задачи;  

и оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

н-

ным критериям в соответствии с целью деятельности;  

сть цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

ьтаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы;  

 

выхода из ситуации неуспеха;  

етроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-

та восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

 

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

свойства;  



слов;  

явлений и объяснять их 

сходство;  

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 

предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

яв-

лений к общим закономерностям;  

б-

щие признаки;  

 

ждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

е-

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-

ляя причинно- з-

ных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 

значать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 

 

модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией;  

предметную область;  

ногоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 

е-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

о-

сти);  

тный смысл текста, структуриро-

вать текст;  

 



 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction);  

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся сможет:  

 

 

 

другого фактора;  

окружающей среды;  

а-

боты.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Обучающийся сможет:  

ключевые поисковые слова и запросы;  

 

результатов поиска;  

а со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД  
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 

 

е-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

т-

ствовали продуктивной коммуникации;  

 

ы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен);  

ч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 

ения в дискуссии;  

перед группой задачей;  

е-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

и-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуля-



ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет:  

ства;  

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

ь-

ности;  

коммуникативной задачей;  

м-

ках диалога;  

 его с собеседником;  

е-

обходимых речевых средств;  

о-

вых блоков своего выступления;  

ать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  

а-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

использовать модель 

решения задачи;  

у-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты 

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится:  
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно-

логических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятни-

ках Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 



древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• давать характеристику общественного строя древних государств; • сопоставлять 

свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древ-

них обществ в мировой истории.  

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс)  

Выпускник научится:  
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей ис-

тории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих 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 па-

мятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах 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 отноше-

ний, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовав-

ших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централи-

зованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• 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.  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)  

Выпускник научится:  
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; 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, завое-

ваний, колонизации и др.;  



• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии 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 разви-

тия России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая по-

нятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

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

щественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей-

ствий 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 време-

ни.  

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

ское развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

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

лись общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении опи-

саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

 

5 класс  

1 Введение. История Древнего мира 1  

2 Первобытность 6  

3 Древний Восток 19  

4 Древняя Греция 20  

5 Древний Рим 22  

Всего за год 68  

6 класс   

 Русь в IX- XII веках 4  

 Русь в конце X –  XII в. 10  

 Русские земли в середине XII – начале XIII века 5  

 Русские земли в середине XIII – XIV в. 6  

 Формирование единого Русского государства в XV веке 6  

 Культурное пространство  2  

 Региональный компонент 6  

 Повторение курса История России 1  

 Раннее средневековье 9  

 Зрелое средневековье 14  



 Страны Востока в Средние века 4  

 Государства доколумбовой Америки 1  

Всего за год  68  

7 класс  

1 Россия в XVI веке. 8  

2 Смута в России  8  

3 Россия в XVII веке  12  

4 Культурное пространство  5  

5 Региональный компонент 6  

6 Европа в конце ХV— начале XVII в.  20  

7 Страны Европы и Северной Америки в середине XVII в.  4  

8 Страны Востока в XVI—XVIIвв.  4  

Всего за год 68  

8 класс   

1 Россия в эпоху преобразований Петра I  8  

2 Россия после Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 6  

3 Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  9  

4 Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  7  

5 Народы России в XVIII в. 2  

6 Россия при Павле I 2  

7 Региональный компонент 6  

8 Страны Европы и Северной Америки в ХVIII в 22  

9 Страны Востока в XVIII в 6  

Всего за год  68  

9 класс  

Раздел 1.Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ 

в. 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ыересурсы 

 

1.1 Введение  1  
https://resh.edu

.ru/subject/3/ 

1.2 Европа в начале XIX в.  2   

1.3 

Развитие индустриального общества в первой половине 

XIX в.: экономика, социальные отношения, политиче-

ские процессы 

 2  

https://resh.edu

.ru/subject/3/ 

1.4 
Политическое развитие европейских стран в 1815—

1840-е гг. 
 2  

 

1.5 
Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - 

начале XX в. 
 6  

https://resh.edu

.ru/subject/3/ 

1.6 Страны Латинской Америки в XIX - начале XX в.  2   

1.7 Страны Азии в XIX - начале XX века  3   

1.8 Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в.  1   

1.9 Развитие культуры в XIX — начале ХХ в.  2  
https://resh.edu

.ru/subject/3/ 

1.10 Международные отношения в XIX - начале XX в.  1   

1.11 Обобщение  1   

Итого по разделу  23   



Раздел 2.История России. Российская империя в XIX — начале XX в.  

2.1 Введение  1   

2.2 Александровская эпоха: государственный либерализм  7  
https://resh.edu

.ru/subject/3/ 

2.3 
Николаевское самодержавие: государственный консер-

ватизм 
 5  

 

2.4 
Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. 
 3  

 

2.5 Народы России в первой половине XIX в.  2   

2.6 
Социальная и правовая модернизация страны при Алек-

сандре II 
 6  

https://resh.edu

.ru/subject/3/ 

2.7 Россия в 1880-1890-х гг.  4   

2.8 
Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. 
 3  

https://resh.edu

.ru/subject/3/ 

2.9 Этнокультурный облик империи  2   

2.10 
Формирование гражданского общества и основные 

направления общественных движений 
 2  

https://resh.edu

.ru/subject/3/ 

2.11 Россия на пороге XX в.  9   

2.12 Обобщение  1   

Итого по разделу  45   

Раздел 3. Учебный модуль. "Введение в Новейшую историю России"  

3.1 Введение  1   

3.2 Российская революция 1917—1922 гг.  4  
https://resh.edu

.ru/subject/3/ 

3.3 Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  5   

3.4 
Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 

гг.) 
 2  

https://resh.edu

.ru/subject/3/ 

3.5 
Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма 

с Россией 
 3  

https://resh.edu

.ru/subject/3/ 

3.6 Итоговое повторение  2  
https://resh.edu

.ru/subject/3/ 

Итого по модулю  17   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  85   

 

 

 


		2023-09-07T08:32:52+0300
	Шмыкова Надежда Владимировна
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




