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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена  на основе следующих нормативно-правовых
документов:

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями от 27.05.2014 № 135-ФЗ;

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка
организации  и осуществления образовательной  деятельности по основным
общеобразовательным  программам – образовательным  программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» с изменениями от 13.12.2013 № 1342;

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта  основного общего
образования» с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577;

4. Приказ Минобрнауки России от  31.03.2014  № 253 «Об утверждении
федеральных  перечней учебников, рекомендованных (допущенных)  к использованию в
образовательном  процессе в  образовательных учреждениях, реализующих
образовательные  программы  общего образования и имеющих государственную
аккредитацию» с последующими изменениями;

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№  189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный №  19993) с
изменениями от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81;

6.  Основная  общеобразовательная  программа основного общего образования,
утвержденная приказом №01-05/60 от 29.08.2016.

7. Региональный историко-культурный стандарт (Вологодская область), 2015.
Рабочая программа составлена для преподавания курса в 5 классах в объёме 17 

часов в год, по 0,5 часа в неделю. 
УМК 1. Программа Департамента образования Вологодской области ГОУ ДПО 
“Вологодский институт развития образования”. Безнин
М.А. История Вологодского края. – Вологда, 2008.

2. Безнин М.А. История Вологодского края с древнейшего периода до конца XVIII
века: учебное пособие для учащихся 6-7 классов общеобразовательных учреждений. – 
Вологда: Учебная литература, 2010.

3. Безнин М.А. История Вологодского края с древнейших времен до конца XVI века: 
Хрестоматия 6 класс. – Вологда, 2010.

Планируемые результаты изучения учебного курса
 оперировать датами при характеристике важнейших процессов и явлений;
 показывать  на  карте  древнейшие  поселения  на  территории  края,  пути  славянского

расселения, торгово-ремесленные центры, владения удельных княжеств на территории края,
границы  края  на  различных  этапах  его  развития,  изменения  в  территориально-
административном  делении,  крупные  города,  торговые  и  транспортные  пути,  районы
хозяйственной  специализации,  крупнейшие  ярмарки,  важнейшие  центры  материального
производства XX - начала XXI века, места значительных событий региональной истории,
направления  миграционных  процессов,  памятники  культуры  (крупнейшие  монастыри,
храмы, крепости, памятники зодчества и т. д.);

 объяснять  происхождение  названий  крупнейших  городов  края,  а  также  родного
города/поселения,  связывать  название  и  историю  родных  мест  с  историей  края,
отечественной историей;

 иллюстрировать их изменение, используя местный историко-этнографический материал;
 анализировать поведение, нравы и поступки людей в конкретных ситуациях;
 рассказывать о важнейших региональных событиях и их участниках, демонстрируя знания

ключевых фактов, дат, терминов;
 выявлять  поворотные  события  и  явления  в  социально-экономической,  политической,

культурной и духовной жизни края;



 описывать выдающиеся памятники культуры края (литература, зодчество, живопись, устное
народное творчество, театр, народные промыслы и т. д.), характеризовать их создателей на
основе  текста  учебного  пособия,  иллюстраций  и  фрагментов  исторических  источников
хрестоматии;

 характеризовать  появление  новых  центров  провинциальной  общественной  и  культурной
жизни региона (усадьба, книгоиздательство, периодическая печать, библиотеки и т. д.);

 характеризовать центры и крупнейших деятелей православия на территории края, влияние
православия на развитие региона;

 использовать  приобретенные  знания  при  выполнении  творческих  работ,  отчетов  об
экскурсиях, написании рефератов и т. д.;

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
 выявлять  общее и особенное  в  развитии края  на фоне отечественной истории,  понимать

уникальность вклада региона в становление отечественной культуры;
 определять  на  основе  изученного  материала  причины  и  следствия  ключевых  событий

региональной истории;
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории края,

достижениям культуры;
 применять  навыки  самостоятельной  работы  с  различными  источниками  информации,

справочной  и  краеведческой  литературой,  данными  СМИ,  архивными  и  музейными
фондами;

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении проблемных
задач, сравнивать свидетельства разных источников.



Содержание курса
Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству. Вологодский край в VI-XV вв.

В ходе расселения славян по Восточноевропейской равнине в VI – VIII вв. началось
их проникновение в пределы территории современной Вологодской области. В течение IX
– X столетий сложилось государство, получившее название Русь или «Русская земля», со
столицей в Киеве. Заметное участие в этом процессе  имело Белоозеро, ставшее местом
пребывания легендарного Синеуса, брата Рюрика. Вологодский  край становился северо-
восточной периферией древнерусской государственности. Вместе с государственностью в
наш край проникает и христианство. Эти процессы проходили неровно и сопровождались
конфликтами, получившими отражение в древних русских летописях (протесты волхвов
на Белоозере в 1071 г).

В  то же время в Вологодских землях шли мирные  процессы сосуществования
увеличивающегося славянского населения с  местными финно-угорскими племенами,
завершением которых стала ассимиляция финно-угров.

В XII веке государство Русь распадается на ряд фактически самостоятельных
государственных образований – земель. Начинается  длительный период соперничества
Новгородской земли и Ростово-Суздальского княжества за влияние на различные центры
Вологодского края.

С середины XIII века Вологодский край все сильнее ощущает тяготы владычества
Золотой Орды. В 1262 году в городах края вспыхивают восстания против баскаков. В то
же  время наблюдается приток населения из центральных и  юго-восточных русских
княжеств. На  территории  края формируются княжества  (Белозерское)  и автономные
территории (Устюжская земля).  Огромную роль в консолидации территории имел
Сухонско-Двинский  речной путь и миссионерская деятельность  древнейших
православных монастырей.

В  Северо-Восточной Руси после установления зависимости от  Орды начался
процесс объединения русских земель. Постепенно его центром стало возникшее во второй
половине  XIII века Московское княжество, чьи князья к концу XIV столетия после
длительной борьбы закрепили  за собой великое княжение Владимирское и право
именоваться «великими князьями всея Руси». Под их флагом белозерские князья  и
дружинники приняли активное участие в Куликовской битве.

Вологодский край активно  включается в  строительство  единой русской
государственности. В  течение XV века все земли и княжества края входят  в состав
Московского княжества, ставшего крупнейшим в Европе.

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

сухая 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
территории края. Временные  стоянки  и  жилища. Находки археологов  на  берегах рек
Сухоны, Шексны и их притоков.

Каменный век. Послеледниковые изменения  в климате. Появление племен на
территории Вологодского края. Остатки их стоянок по берегам рек и озер: жилища, очаги,
каменные и костяные  ножи, скребки для обработки шкур, наконечники стрел, копий и
дротиков, резцы,  сверла, проколки. Охота, рыболовство и собирательство как основные
занятия.   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. Следы сложного погребального обряда.

Железный век. Установление в VII–VI веках до нашей эры на территории края
умеренно теплого и влажного климата. Изготовление железных орудий труда и оружия.



Древние печи для получения железа и другие следы его производства в поселениях
Куреваниха в Устюженском районе, Вёкса в Вологодском районе. Освоение меди.

Прирученные    животные.    Развитие   земледелия.    Возникновение   городищ – 
поселений нового типа.

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

ильменские –  охотники на бобра, куницу,  соболя и других пушных зверей.  Торговля
пушниной 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
административный, торговый и религиозный центр. Упоминание  на страницах летописи
под 862 годом как города, в котором правит князь Синеус, брат правителя Руси Рюрика.
Строительство 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, лежащих далеко к северу и востоку от Белого озера. Становление
системы погостов – постоянных 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
Заволочье и на других северных территориях. Интересы Камской (Волжской) Булгарии в
Подвинье. Основание  новых погостов и городков.  Основание  Вологды и Гледена  при
слиянии рек Сухона и Юг.

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

Василька Ростовского (ему  принадлежали Белоозеро и Устюг). Всеволод Ярославский,
владевший землями  по берегам Кубенского озера. Героическая гибель Василько
Ростовского.

Ордынские баскаки. Восстания горожан против баскаков в 1262 году. События в
Великом   Устюге   –   Буга-богатырь   и   Мария.   Основание   Иоанно-Предтеченского
монастыря.

Участие населения Вологодского края в Куликовской битве.  Белозерский полк.
Гибель 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
районов Руси на волжские и северные окраины страны. Эпидемии 1332-33, 1364, 1420,
1426 годов. Многократное заселение и освоение одних и тех же территорий. Возрастание
численности 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,  лошади, 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
княжество. С 1363 года Великий Устюг – центр обширного удела Ростовского княжества.
Усиление  зависимости  княжества  от Москвы.  Участие устюжан в  войнах Москвы  с
Новгородом за Заволочье.

Культурное пространство. Возрастание значения Сухоно-Двинского речного пути,
который связывал край и центр страны с Севером и Приуральем, богатыми солью и
пушниной. Возрастание роли Вологды. Строительство в Вологде городских укреплений, в
1303 году – Успенского собора.

Предметы христианского культа XI–XII веков, выявленные  археологами в
Вологодском 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. Усть-Шехонский 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.
Включение   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

Вологодского 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  московскому великому князю.   Белозерская уставная  грамота  1488  года,
определявшая отношения края с  центральной властью. Окончательная ликвидация
Белозерского княжества.

№
п/п

Тема Реализации воспитательного потенциала
урока (виды и формы деятельности)

Кол-во
часов

1 Вводный урок -  установление  доверительных отношений
между  педагогическим  работником  и  его
обучающимися,  способствующих
позитивному  восприятию  обучающимися
требований  и  просьб  педагогического
работника,  привлечению  их  внимания  к
обсуждаемой  на  уроке  информации,
активизации  их  познавательной
деятельности;
-  побуждение  обучающихся  соблюдать  на
уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими
(педагогическими  работниками)  
и  сверстниками  (обучающимися),

1
2 Вологодский край с 

древнейших времен до 
конца XIII века

4



принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации; 
- привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы 
с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания обучающимися 
своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения

3 Вологодский край в 
период объединения и 
борьбы за независимость 
Руси (XIII – XV века

-  привлечение  внимания  обучающихся  к
ценностному  аспекту  изучаемых  
на уроках явлений, организация их работы
с получаемой на уроке социально значимой
информацией  –  инициирование  ее
обсуждения,  высказывания  обучающимися
своего  мнения  по  ее  поводу,  выработки
своего к ней отношения;
-  применение  на  уроке  интерактивных
форм  работы  с  обучающимися:
интеллектуальных  игр,  стимулирующих
познавательную мотивацию обучающихся;
-  включение  в  урок  игровых  процедур,
которые помогают поддержать  мотивацию
обучающихся  к  получению  знаний,
налаживанию позитивных межличностных
отношений  в  классе,  помогают
установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока
-  использование  воспитательных
возможностей  содержания  учебного
предмета  через  демонстрацию
обучающимся  примеров  ответственного,
гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности,  через
подбор  соответствующих  текстов  для
чтения,  задач  для  решения,  проблемных
ситуаций для обсуждения в классе;
-  привлечение  внимания  обучающихся  к
ценностному  аспекту  изучаемых  
на уроках явлений, организация их работы
с получаемой на уроке социально значимой
информацией  –  инициирование  ее
обсуждения,  высказывания  обучающимися
своего  мнения  по  ее  поводу,  выработки
своего к ней отношения
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4 Итоговое повторение 1






