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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета

«Всеобщая история. История России»
для 5-9 классов основного общего образования

с.Тарногский Городок 2023



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  учебного  предмета  «История»  на  уровне  основного  общего  образования
разработана  на  основе  Концепции  нового  учебно-методического  комплекса  по  отечественной
истории,  подготовленной  в  2013-14  г.  в  целях  повышения  качества  школьного  исторического
образования,  воспитания гражданственности и патриотизма,  формирования единого культурно-
исторического пространства Российской Федерации. 
     Рабочая программа основного общего образования по Всеобщей истории.  История России
разработана на основе нормативных документов:
- фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с Государственным
стандартом  общего  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897);
- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании в
РФ»);
-  требований  к  результатам  основного  общего  образования,  представленных  в  федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения;
- Основная образовательная программа основного общего образования;
- СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28);
-   Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
-   учебного плана БОУ «Тарногская средняя школа»;
-   положения о рабочей программе, разработанного в БОУ «Тарногская средняя школа»;
и информационно – методических материалов:

1. Концепция  нового  учебно-методического  комплекса  по  отечественной  истории
(утверждена  Российским  историческим  обществом  30.10.2013)  Историко-культурный
стандарт

2.  Региональный историко-культурный стандарт (Вологодская область), Вологда, 2015
3. Авторская  программа  «История  России»  6-9  классы  Л.Н.  Алексашкина,  Н.И.

Ворожейкина,..М. «Русское слово», 2015 
4. - История: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений /Т. П. Андреевская, О.

Н. Журавлёва, А. Н. Майков. - М.: Вентана-Граф, 2013. – 256 с.
5. Программа  и  тематическое  планирование  курса  «История  России.  6-9  классы  /  автор

составитель  Л.  Н.  Алексашкина,  Н.И.  Ворожейкина,  В.Н.  Захаров,  П.В.  Лукин,  К.  А.
Соловьев, А.П. Шевырев – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015

6. Примерная программа обучения   «Всеобщая история" 6-9 классы /автор-составитель Т.Д.
Стецюра.- М.«Русское слово»,2018.

Состав учебно-методического комплекта «История России»
5 класс
А.Н. Майков «Введение в историю», Москва, «Вентана-Граф» 2013 г. 
История Древнего мира. 5 класс. В.О. Никишин, А.В.Стрелков, О.В. Томашевич, 
Ф.А.Михайловский; под
науч. ред. С.П. Карпова: М. ООО «Русское слово» - учебник, 2021 – 328 с.
6 класс
 «Всеобщая  история.  История  Средних  веков:  учебник  для  6  класса  общеобразовательных
организаций / М.А. Бойцов, P.M. Шукуров. М.: Русское слово-учебник, 2015.

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


 Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала XVI века: учебник для 6
класса общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов, Л.П. Лукин; под ред. Ю.А. Петрова. М.:
ООО «Русское слово — учебник», 2015.
7 класс
 Пчелов  Е.В.,  Лукин  П.В.  История  России  XVI—XVII  веков:  учебник  для  7  класса
общеобразовательных организаций /  Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; под ред. Ю.А. Петрова. М.: ООО
«Русское слово — учебник», 2015.
О.В.  Дмитриева,  под  редакцией  С.П.  Карпова  «Всеобщая  история.  История  Нового  времени.
Конец XV – XVII век». М. «Русское слово», 2018
8 класс
Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. Пименова, под редакцией С.П. Карпова  «Всеобщая история.
История Нового времени. XVIII век» М. «Русское слово», 2019
Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных
организаций /  В.Н. Захаров,  Е.В. Пчелов; под ред. Ю.А. Петрова.  М.: ООО «Русское слово —
учебник», 2015.
9 класс
Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, под редакцией С.П. Карпова «Всеобщая история. История Нового
времени. 1801–1914» М. «Русское слово», 2019
 Соловьёв  К.А.,  Шевырёв  А.П.  История  России.  1801—1914:  учебник  для  9  класса
общеобразовательных организаций / К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв; под ред. Ю.А. Петрова. М.:
ООО «Русское слово — учебник», 2015.
Распределение  материала  отечественной  истории  по  классам  и  количество  учебных  часов,
отводимых на изучение основных разделов курса, представлено в таблице.

Классы Разделы курса часов  в
неделю

часов  в
разделе

5 История Древнего мира 2 68
6 История  России  с

древности до
конца XV в.

История Средних веков.  VI-XV
вв. 

2 40+28

7 История России XVI—XVII
вв.

История  Нового времени.  XVI-
XVII вв.  От  абсолютизма  к
парламентаризму.  Первые
буржуазные революции

2 40+28

8 История России XVIII в. История  Нового  времени.
XVIIIв.

2 40+28

9 История России 1801—1914
гг.
Введение  в  Новейшую
историю

История  Нового  времени.  XIX
в. 
Мир к  началу  XX в.  Новейшая
история. Становление  и
расцвет  индустриального
общества.  До  начала  Первой
мировой войны
Введение в Новейшую историю

3 52+17+33

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА История России в 6 —9 КЛАССАХ 



Согласно  положениям  ФГОС планируемые  результаты  (ПР)  обеспечивают  связь  между
требованиями стандарта, образовательным процессом и системой оценки достижений учащихся.
Они характеризуют уровень подготовки школьников в единстве содержательной и деятельностной
сторон,  способности  учащихся  применять  знания  и  умения  для  решения  учебных  и  учебно-
практических задач. В соответствии с дифференцированным подходом в обучении планируемые
результаты формулируются на двух уровнях: базовом — «выпускник научится» и повышенном —
«выпускник получит возможность научиться».

Планируемые  результаты  служат  основой  для  разработки  комплектов  обучающих  и
контрольных  заданий  по  отдельным  курсам  истории.  Планируемые  результаты  по  основным
разделам  курса  истории  России  и  классам  приведены  ниже.  При  этом  с  учётом  содержания
учебного материала,  а  также возрастных возможностей учащихся,  развития их познавательной
деятельности от класса к классу выделены три стадии — 6 класс, 7 — 8 классы и 9 класс.
6 класс
Раздел «От Древней Руси к Российскому государству»
Выпускник научится:
• локализовать  во  времени  (на  основе  знания  хронологии) эта-  и  ключевые  события
становления и развития Русского государства, соотносить хронологию истории Руси и всеобщей
истории;
• применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений отечественной
истории IX—XV вв.;
• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории  расселения
славянских племён в середине I тысячелетия н.э., об экономических и культурных центрах Руси IX
—XV вв., о направлениях крупнейших походов, завоеваний и др.;
• проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах,  материальных  исторических
памятниках Руси, Русского государства названного периода;
• составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  Руси,  памятников
материальной и художественной культуры;
• рассказывать о значительных событиях отечественной истории IX—XV вв.;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений
и  политического  строя  на  Руси;  б)  религиозных  воззрений,  представлений  средневекового
человека о мире;
• объяснять  значение  ключевых  понятий  и  терминов,  относящихся  к  данному  периоду
отечественной истории;
• характеризовать причины и следствия  ключевых событий отечественной истории IX—XV
вв.;
• сопоставлять  развитие  Руси  и  других  стран  в  период  Средневековья,  показывать  общие
черты и особенности;
• представлять характеристику деятелей отечественной истории IX—XV вв.;
• высказывать оценку наиболее значительных событий и личностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить сопоставление политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад,
Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них черты общего
и различия;
• составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы  описание
памятников культуры Руси, объяснять,
в чём заключаются их художественные достоинства и значение.



7—8 классы
Разделы «Россия в XVI—XVII вв.», «Россия в конце XVII—XVIII вв.»
Выпускник научится:
• локализовать  во  времени  (на  основе  знания  хронологии)  основные  этапы  и  ключевые
события  отечественной  истории  XVI—XVIII  вв.,  соотносить хронологию  истории  России  и
всеобщей истории;
• применять  знание  фактов  для  характеристики  отечественной истории  XVI—XVIII  вв.,
основных процессов, явлений, ключевых событий;
• использовать  историческую  карту  как  источник  информации   о  границах  и  росте
территории России в XVI—XVIII вв., основных процессах социально-экономического развития,
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений  — походов, завоеваний,
колонизации и др.;
• анализировать информацию  различных источников по отечественной истории XVI—XVIII
вв.;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России XVI
—XVIII вв., памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о значительных
событиях и личностях отечественной истории названного периода;
• систематизировать исторический материал,  содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной истории XVI—XVIII вв.;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России в XVI—XVIII вв.;
б)  эволюции  политического  строя;  в)  представлений  о  мире  и  общественных  ценностей;  г)
художественной культуры названного периода;
• объяснять  значение  ключевых  понятий  и  терминов,  относящихся  к  данному  периоду
отечественной истории (самодержавие, сословно-представительная монархия, крепостное право,
раскол, Смута, реформы, империя, дворцовый переворот, «просвещённый абсолютизм» и др.);
• характеризовать  причины  и  следствия  ключевых  событий  и процессов  отечественной
истории  названного  периода  (создание  централизованного  государства,  расширение
национального со-става населения, Смута, социальные движения, Петровские реформы и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в XVI— XVIII вв., сравнивать исторические
ситуации и события;
• составлять характеристику (исторический портрет) деятелей отечественной истории XVI—
XVIII вв., давать оценку историческим событиям и личностям.
• раскрывать  характерные,  существенные  черты  экономического  и  социального  развития
России  в  ХIХ  —  начале  XX  в.,  внешней  политики  страны,  развития  общественной  мысли,
культуры;
• объяснять значение основных понятий, относящихся к отечественной истории ХIХ — начала
XX в. (Отечественная война, крестьянский вопрос, Великие реформы, либерализм, консерватизм,
социализм, модернизация, индустриализация, революция, парламентаризм и др.);
• характеризовать  причины  и  следствия  наиболее  значительных  событий  отечественной
истории ХIХ — начала XX в. (реформы и революции, войны и др.);
• сопоставлять  социально-экономическое  и  политическое развитие России и зарубежных
стран  в  ХIХ — начале  XX в.  (опыт модернизации,  реформы и революции и др.),  сравнивать
исторические ситуации и события;
• составлять характеристику  (исторический портрет) деятелей отечественной истории ХIХ
— начала XX в., давать оценку историческим событиям и личностям.
Выпускник получит возможность научиться:



• используя  историческую карту,  характеризовать  социально-экономическое  и  политическое
развитие России в ХIХ — начале XX в.;
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.);
• осуществлять  поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе,
электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и
др.;
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в
ХIХ — начале XX в.

9 класс
К важнейшим личностным результатам изучения истории в  основной

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся
следующие убеждения и качества:

в  сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской
идентичности в  поликультурном и  многоконфессиональном обществе, проявление
интереса к  познанию родного  языка, истории, культуры Российской Федерации, своего
края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым  подвигам и  трудовым достижениям
народа; уважение к  символам России, государственным  праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране;

в  сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и  примеров
гражданского  служения Отечеству; готовность к  выполнению обязанностей гражданина и
реализации его прав;  уважение прав, свобод и  законных интересов других людей; активное
участие в  жизни семьи,  образовательной организации, местного сообщества, родного края,
страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих
ущерб социальной и природной среде;

в духовно-нравственной сфере: представление о  традиционных духовно-нравственных
ценностях  народов России; ориентация на моральные ценности и  нормы современного
российского общества в  ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных
поступков;

в  понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о
развитии  человека и  общества, о  социальном, культурном и  нравственном опыте
предшествующих поколений;  овладение навыками познания и  оценки событий прошлого с
позиций историзма; формирование
и  сохранение интереса к  истории как важной составляющей современного общественного
сознания;

в  сфере эстетического воспитания: представление о  культурном многообразии
своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и
средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли
этнических  культурных традиций и  народного творчества; уважение к  культуре своего и
других народов; в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание
ценности жизни и  необходимости ее сохранения (в том числе —  на основе примеров из
истории); представление об  идеалах гармоничного физического и  духовного развития



человека в  исторических обществах (в  античном мире, эпоху Возрождения) и  в
современную эпоху;

в  сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения
трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; представление
о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и
результатам трудовой  деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов,  построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов;

в  сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия
людей

с  природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного
мира и  необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий,
приносящих вред  окружающей среде; готовность к  участию в  практической деятельности
экологической
направленности.

в  сфере адаптации к  меняющимся условиям социальной и  природной среды:
представления об  изменениях природной и  социальной среды в  истории, об опыте
адаптации людей к  новым  жизненным условиям, о  значении совместной деятельности
для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты изучения истории в  основной школе выражаются в
следующих качествах и действиях.

В сфере универсальных учебных познавательных действий:

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и  обобщать исторические
факты (в  форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений;
раскрывать причинно-  следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя
общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу;
намечать  путь ее решения и  осуществлять подбор исторического материала, объекта;
систематизировать и  анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию
исторических событий; соотносить  полученный результат с  имеющимся знанием; определять
новизну и  обоснованность полученного  результата; представлять результаты своей
деятельности в  различных формах (сообщение, эссе,  презентация, реферат, учебный проект и
др.);

работа с  информацией: осуществлять анализ учебной и  внеучебной исторической
информации

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и
др.) —  извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической
информации;  высказывать суждение о  достоверности и  значении информации источника (по
критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:

общение: представлять особенности взаимодействия людей в  исторических обществах и
современном мире; участвовать в  обсуждении событий и  личностей прошлого, раскрывать
различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в
устном  высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного



исследования,  проекта; осваивать и  применять правила межкультурного взаимодействия в
школе и социальном окружении;

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров
значение  совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей;
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории,
в  том числе —  на  региональном материале; определять свое участие в  общей работе и
координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты
и свой вклад в общую работу.

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:
владение приемами самоорганизации своей учебной и  общественной работы (выявление

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);
владение приемами самоконтроля —  осуществление самоконтроля, рефлексии и

самооценки  полученных результатов; способность вносить коррективы в  свою работу с
учетом установленных ошибок, возникших трудностей.

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в

исторических ситуациях и окружающей действительности);
регулировать способ выражения своих эмоций с  учетом позиций и  мнений других

участников общения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Знание хронологии, работа с хронологией:

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной
и  всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в  развитии ключевых
событий и процессов;

выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и
всеобщей истории XIX — начала XX в.;

определять последовательность событий отечественной и  всеобщей истории XIX —  начала
XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.;
группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.);
составлять систематические таблицы.

3. Работа с исторической картой:
выявлять и  показывать на карте изменения, произошедшие в  результате значительных

социально-  экономических и  политических событий и процессов отечественной и  всеобщей
истории XIX — начала XX в.;

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер
жизни страны (группы стран).

4. Работа с историческими источниками:
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности

таких  материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика,
программы политических партий, статистические данные;

определять тип и  вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность
источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.;



извлекать, сопоставлять и  систематизировать информацию о  событиях отечественной и
всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных
источников;

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого.
5. Историческое описание (реконструкция):

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории
XIX —  начала XX в. с  использованием визуальных материалов (устно, письменно в  форме
короткого эссе, презентации);

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX —  начала XX в. с
описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);

составлять описание образа жизни различных групп населения в  России и  других странах в
XIX —  начале XX в., показывая изменения, происшедшие в  течение рассматриваемого
периода;
представлять описание памятников материальной и  художественной культуры изучаемой

эпохи, их  назначения, использованных при их создании технических и  художественных
приемов и др.

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и  политического развития
России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в)
масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных
отношений рассматриваемого  периода и участия в ней России;
объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к  данной эпохе отечественной и

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;
объяснять причины и  следствия важнейших событий отечественной и  всеобщей истории

XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях
событий; б)  систематизировать объяснение причин и  следствий событий, представленное в
нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам
причин и следствий исторических событий;

проводить сопоставление однотипных событий и  процессов отечественной и  всеобщей
истории XIX — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б)
выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в
России, других странах.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее
значимым событиям и личностям прошлого:

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в их
основе;

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и
аргументировать свое мнение;

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в  рассматриваемую эпоху (на
примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.

8. Применение исторических знаний:
распознавать в  окружающей среде, в  том числе в  родном городе, регионе памятники

материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось
их значение для времени их создания и для современного общества;

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в.
(в том числе на региональном материале);



объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран
мира,  высказывать и  аргументировать свое отношение к  культурному наследию в
общественных обсуждениях.

Планируемые  результаты  освоения  учебного  модуля  "Введение  в  Новейшую
историю России".

 Личностные  и  метапредметные  результаты  являются  приоритетными  при  освоении
содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

1) Личностные результаты Содержание курса способствует процессу формирования
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,  окружающим
людям и жизни в целом, готовности выпускника основной школы действовать на основе
системы позитивных ценностных ориентаций. Содержание учебного модуля ориентировано
на следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые должны проявляться
как  в  его  учебной  деятельности,  так  и  при  реализации  направлений  воспитательной
деятельности  образовательной  организации  в  сферах:  —  гражданского  воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,
свобод  и  законных  интересов  других  людей;  активное  участие  в  жизни  семьи,
образовательной  организации,  местного  сообщества,  родного  края,  страны;  неприятие
любых  форм  экстремизма,  дискриминации;  понимание  роли  различных  социальных
институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном
и  многоконфессиональном  обществе;  представление  о  способах  противодействия
коррупции;  готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к
взаимопониманию  и  взаимопомощи,  активное  участие  в  школьном  самоуправлении;
готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  (волонтѐрство;  помощь  людям,
нуждающимся в ней); — патриотического воспитания: осознание российской гражданской
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса
к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов
России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству,
спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям  народа;  уважение  к
символам России, государственным праздникам,  историческому и природному наследию,
памятникам  и  символам  воинской  славы,  традициям  разных  народов,  проживающих  в
родной стране;  духовнонравственного воспитания:  ориентация на моральные ценности и
нормы  в  ситуациях  нравственного  выбора;  готовность  оценивать  своѐ  поведение  и
поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с
учѐтом  осознания  последствий  поступков;  активное  неприятие  асоциальных  поступков,
свобода  и  ответственность  личности  в  условиях  индивидуального  и  общественного
пространства.

 Содержание учебного модуля также ориентировано на понимание роли этнических
культурных  традиций  —  в  области  эстетического  воспитания;  на  формирование
ценностного  отношения  к  здоровью,  жизни  и  осознание  необходимости  их  сохранения,
следования  правилам  безопасного  поведения  в  интернет-среде  (сфера  физического
воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия); активное
участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,  организации,  города,  края)
социальной  направленности,  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой  деятельности
(область  трудового  воспитания);  готовность  к  участию  в  практической  деятельности
экологической  направленности.  При  освоении  содержания  учебного  модуля  школьники
продолжат  осмысление  ценности  научного  познания,  освоение  системы  научных



представлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального
опыта для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе
овладения  языковой и читательской  культурой,  основными навыками исследовательской
деятельности.  Важным  также  является  подготовить  выпускника  основной  школы  к
изменяющимся  условиям  социальной  среды,  сформировать  стрессоустойчивость,
открытость опыту и знаниям других.

 2)  Метапредметные  результаты  Метапредметные  результаты  изучения  ключевых
событий  и  процессов  Новейшей  истории  России  в  учебном  модуле  выражаются  в
следующих  качествах  и  действиях.  В  сфере  универсальных  познавательных  учебных
действий:  владение  базовыми  логическими  действиями:  выявлять  и  характеризовать
существенные  признаки,  итоги  и  значение  ключевых  событий  и  процессов  Новейшей
истории России; — выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи
(при  наличии)  изученных  ранее  исторических  событий,  явлений,  процессов  с  историей
России XX — начала XXI в.; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых
фактах  с  учётом  предложенной  задачи;  классифицировать,  самостоятельно  выбирать
основания  и  критерии  для  классификации;  выявлять  дефицит  информации,  данных,
необходимых для решения  поставленной задачи;  делать  выводы, создавать  обобщения о
взаимосвязях с использованием дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии,
строить  логические  рассуждения;  самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной
задачи; — владение базовыми исследовательскими действиями: использовать вопросы как
исследовательский инструмент  познания;  формулировать  вопросы,  фиксирующие разрыв
между  реальным  и  желательным  состоянием  ситуации,  объекта,  самостоятельно
устанавливать  искомое  и  данное;  формулировать  гипотезу  об  истинности  собственных
суждений  и  суждений  других,  аргументировать  свою  позицию,  мнение;  проводить  по
самостоятельно составленному плану небольшое исследование для установления причинно-
следственных связей событий и процессов;  оценивать  на применимость  и достоверность
информацию;  самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
проведенного  небольшого  исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности
полученных  выводов  и  обобщений;  прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие
процессов,  событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях,  выдвигать
предположения  об их развитии  в  новых условиях и  контекстах;  — владение  способами
работы с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и
отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и
заданных  критериев;  выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать
информацию  различных  видов  и  форм  представления  (справочная,  научно-популярная
литература, Интернет-ресурсы и другие);  находить сходные аргументы (подтверждающие
или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями;  оценивать  надѐжность  информации  по  критериям,  предложенным  или
сформулированным  самостоятельно;  эффективно  запоминать  и  систематизировать
информацию. В сфере универсальных коммуникативных учебных действий: — общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции в  соответствии с  целями и
условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать
и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать  конфликты;  понимать
намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме



формулировать  свои  возражения;  формулировать  вопросы  (в  диалоге,  дискуссии)  по
существу  обсуждаемой  темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и
поддержание  благожелательности  общения;  сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями
других  участников  диалога,  обнаруживать  различие  и  сходство  позиций;  публично
представлять  результаты выполненного  исследования,  проекта;  самостоятельно выбирать
формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и  особенностей  аудитории  и  в
соответствии  с  ними  составлять  устные  и  письменные  тексты  с  использованием
иллюстративных  материалов,  исторических  источников  и  других;  —  осуществление
совместной  деятельности:  понимать  и  использовать  преимущества  командной  и
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость
применения  групповых  форм  взаимодействия  при  решении  поставленной  задачи;
принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  еѐ
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с
учѐтом  предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы; выполнять свою
часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему  направлению  и
координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество
своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно  сформулированным
участниками  взаимодействия;  сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вкладом
каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и
проявлять  готовность  к  предоставлению  отчёта  перед  группой.  В  сфере  универсальных
регулятивных  учебных  действий:  —  владение  приёмами  самоорганизации:  выявлять
проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных
подходах  к  принятию  решений  (индивидуально,  в  группе);  самостоятельно  составлять
алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  с
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые
варианты  решений;  составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма
решения или его части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом
получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за
решение;  — владение  приёмами самоконтроля:  проявлять  способность  к  самоконтролю,
самомотивации  и  рефлексии,  к  адекватной  оценке  и  изменению  ситуации;  объяснять
причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать  оценку
приобретённому  опыту,  находить  позитивное  в  произошедшей  ситуации,  вносить
коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся  ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и
условиям. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: — выявлять на примерах
исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; — ставить себя на место
другого  человека,  понимать  мотивы  действий  другого  (в  исторических  ситуациях  и
окружающей действительности); — регулировать способ выражения своих эмоций с учѐтом
позиций и мнений других участников общения.

 3)  Предметные  результаты  В  составе  предметных  результатов  по  освоению
Программы модуля следует выделить: представления обучающихся о наиболее значимых
событиях и процессах истории России XX — начала XXI в., основные виды деятельности
по получению и осмыслению нового знания, его интерпретации и применению в различных
учебных и жизненных ситуациях.



Раздел «Российская империя в XIX — начале XX в.»
Выпускник научится:
• локализовать во времени (на основе знания хронологии) события отечественной истории ХIХ —
начала  XX  в.,  характеризовать  её  основные  периоды;  соотносить  хронологию  истории  Рос-сии  и
всеобщей истории в ХIХ — начале ХХ в.;
• применять знание фактов для характеристики основных процессов, явлений, ключевых событий
отечественной истории ХIХ — начала ХХ в.;
• использовать историческую карту как источник информации о территории Российской империи в
ХIХ  —  начале  XX  в.,  значительных  социально-экономических  процессах  и  изменениях  на
политической карте страны, местах крупнейших событий
и др.;
• анализировать  информацию  исторических  источников  —  текстов,  материальных  и
художественных памятников ХIХ — начала ХХв.;
• представлять  в  различных  формах  описания,  рассказа:  а)  условия  и  образ  жизни  людей
различного  социального  положения  в  России  в  ХIХ  — начале  XX  в.;  б)  ключевые  исторические
события и их  участников;  в)  памятники  материальной  и  художественной  культуры  названного
периода;
• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  дополнительной
литературе, интернет-ресурсах;
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России
в ХIХ — начале XX в., внешней политики страны, развития общественной мысли, культуры;
• объяснять значение основных понятий, относящихся к отечественной истории ХIХ — начала XX
в.  (Отечественная  война,  крестьянский  вопрос,  Великие  реформы,  либерализм,  консерватизм,
социализм, модернизация, индустриализация, революция, парламентаризм и др.);
• характеризовать причины и следствия наиболее значительных событий отечественной истории
ХIХ — начала XX в. (реформы и революции, войны и др.);
• сопоставлять  социально-экономическое  и  политическое развитие России и зарубежных стран в
ХIХ — начале XX в. (опыт модернизации, реформы и революции и др.),  сравнивать исторические
ситуации и события;
• составлять характеристику (исторический портрет) деятелей отечественной истории ХIХ —
начала XX в., давать оценку историческим событиям и личностям.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и  политическое
развитие России в ХIХ — начале XX в.;
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.);
• осуществлять  поиск  исторической  информации  в  учебной  и  дополнительной  литературе,
электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и
др.;
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХIХ
— начале XX в.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА Всеобщая история в 5 —9 КЛАССАХ 

Личностными результатами освоения обучающимися курса всеобщей истории являются:

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных  для  становления  и
самореализации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном мире;
• приобщение  к  российскому  и  всемирному культурно-историческому наследию изучаемого

периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса;
• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности,

правам и свободам человека, культурам разных народов;
• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим



источникам и памятникам, способам их изучения и охраны.
Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:
• способность  планировать  и  организовывать  свою  учебную  деятельность: определять цель

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты работы;
• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий  в  случае  расхождения

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы;
• умение  работать  с  разными  источниками  информации (текст  учебника,  научно-популярная

литература,  словари,  справочники,  Интернет),  анализировать  и  оценивать  информацию,
преобразовывать её из одной формы в другую;
• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности:  умения видеть  проблему,

ставить  вопросы,  структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи;
• готовность  к  сотрудничеству  со  сверстниками  и  взрослыми;  умение  слушать  и  вступать  в

диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  организовывать  и  планировать
эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для  дискуссии  и
аргументации  своей  позиции;  следование  морально-  этическим  и  психологическим  принципам
общения и сотрудничества;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты  своей  деятельности  в

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.).
На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история.  История Древнего мира»
обучающиеся научатся:
• определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять  смысл  основных

хронологических 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  памятниках

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 чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история. История Средних веков»
обучающиеся научатся:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья,  этапы  становления  и

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать  историческую  карту  как  источник информации  о  территории,  об

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях
крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах,  материальных исторических

памятниках Средневековья;

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на
Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях средневековой истории; раскрывать характерные, существенные черты:



а) экономических  и  социальных  отношений,  политического  строя  на  Руси и в других
государствах; б) ценностей, господствовавших  в  средневековых  обществах,  религиозных
воззрений, представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории

Средних веков;
• сопоставлять  развитие Руси и других стран в  период  Средневековья, показывать общие

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное
государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история. История Нового
времени. Конец XV—XVII в.» обучающиеся научатся:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как

исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового  времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах
важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений — походов, завоеваний,
колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории

Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни  основных социальных групп в России и

других странах в Новое время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся в учебной и дополнительной

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные,  существенные черты:  а)  экономического и социального развития

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в)  развития  общественного движения; г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
объяснять причины и следствия  ключевых  событий  и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между
народами и др.);
• сопоставлять  развитие  России и других стран  в  Новое время, сравнивать исторические

ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история. История Нового

времени. XVIII век»
обучающиеся научатся:
 локализовать во времени хронологические рамки и  рубежные события Нового времени

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время,  об основных процессах социально-экономического развития,  о
местах  важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений — походов,
завоеваний, колонизации и др.;

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и



других странах в Новое время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России и других  стран  в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм» и др.);  в)  развития общественного движения;  г)
представлений  о мире  и  общественных  ценностях;  д)  художественной  культуры Нового
времени; объяснять причины  и  следствия  ключевых  событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);

 сопоставлять развитие России и других стран в  Новое  время, сравнивать исторические
ситуации и события;

 давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной    и всеобщей истории Нового
времени.

Планируемые предметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне
основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и
роли России в мировой истории;

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий
и явлений прошлого и современности;

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая её
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

Выпускник научится:
— локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового

времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

— использовать историческую карту как источник информации о границах государств в
Новое время,  об основных процессах социально-экономического развития, о местах
важнейших событий, направлениях  значительных передвижений — походов, завоеваний,
колонизации и др.;

— анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового
времени;

— составлять  описание  положения  и  образа  жизни основных социальных групп  в  Новое
время,  памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных



событиях и личностях всеобщей истории Нового времени;
— систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной

литературе по всеобщей истории Нового времени;
— раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономического  и  социального

развития  государств  мира  в  Новое  время;  б)  эволюции  политического  строя  (включая
понятия  «монархия»,  «республика»,  «демократия»  и  др.);  в)  развития  общественного
движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г)  представлений  о  мире  и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

— объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей истории
Нового времени  (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между
народами и др.);

— сопоставлять развитие государств в Новое время, сравнивать исторические ситуации и
события;

— давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
— используя историческую карту, характеризовать государств в Новое время;
— использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);

— сравнивать  развитие  государств  в  Новое  время,  объяснять,  в  чем  заключались  общие
черты и особенности;

— применять знания по истории при составлении описаний исторических и культурных
памятников, объектов культурно-исторического наследия.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
История России
От Древней Руси к Российскому государству
Введение
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 
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. Кочевые 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. 
Великое  переселение  народов.  Миграция  готов.  Нашествие  гуннов. Вопрос  о  славянской

прародине  и  происхождении  славян.  Расселение  славян,  их  разделение  на  три  ветви –  восточных,
западных  и  южных.  Славянские  общности Восточной Европы. Их соседи  –  балты 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. 

Образование государства Русь 
Исторические  условия  складывания  русской  государственности:  природно-климатический

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и
этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования
Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 



Формирование  территории  государства  Русь.  Дань  и  полюдье.  Первые  русские  князья.
Отношения  с  Византийской  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. 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород

как  центр  освоения  Севера  Восточной  Европы,  колонизация  Русской  равнины.  Территориально-
политическая  структура  Руси:  волости.  Органы  власти:  князь,  посадник,  тысяцкий,  вече.
Внутриполитическое  развитие.  Борьба  за  власть  между  сыновьями  Владимира  Святого.  Ярослав
Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.  Князья,  дружина. Духовенство.
Городское  население.  Купцы.  Категории  рядового  и  зависимого  населения.  Древнерусское  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 Центральной, Западной
и Северной Европы. 

Культурное пространство 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная

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 летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские
жития.  Произведения  Владимира  Мономаха.  Иконопись.  Искусство  книги.  Архитектура.  Начало
храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная
культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые

ветвями  княжеского  рода  Рюриковичей:  Черниговская,  Смоленская,  Галицкая,  Волынская,
Суздальская.  Земли,  имевшие  особый статус:  Киевская  и  Новгородская.  Эволюция  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  Игореве».  Белокаменные  храмы
Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский
собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 
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 государства и включение в его
состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй
Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных 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 битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период
русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 



Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
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.  Сибирское ханство.

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 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  коммуникации
(взаимодействие  и  взаимовлияние  русской  культуры  и  культур  народов  Евразии).  Летописание.
Памятники  Куликовского  цикла.  Жития.  Епифаний  Премудрый.  Архитектура.  Изобразительное
искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
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, отношения 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  зависимости  от  Орды.  Расширение  международных  связей  Московского
государства.  Принятие  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 
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
Наш регион в древности и средневековье.
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение

Псковской,  Смоленской,  Рязанской  земель.  Отмирание  удельной  системы.  Укрепление
великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с
Великим  княжеством  Литовским,  отношения  с  Крымским  и  Казанским  ханствами,  посольства  в
европейские государства. 

Органы  государственной  власти.  Приказная  система:  формирование  первых  приказных
учреждений.  Боярская  дума,  ее  роль  в  управлении  государством.  «Малая  дума». Местничество.
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, Бельских 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 представительства. Отмена
кормлений.  Система  налогообложения.  Судебник  1550  г.  Стоглавый  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».  Формирование  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 террор.
Разгром  Новгорода  и  Пскова.  Московские  казни  1570  г.  Результаты  и  последствия  опричнины.
Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова.
Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 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 
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 кризиса 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.  Московское  восстание  1611  г.  и
сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 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  Деулинского  перемирия  с  Речью
Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 
Россия  при  первых  Романовых.  Царствование  Михаила  Федоровича.  Восстановление

экономического  потенциала  страны.  Продолжение  закрепощения  крестьян. Земские  соборы.  Роль
патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь  Алексей  Михайлович.  Укрепление  самодержавия.  Ослабление  роли  Боярской  думы  в
управлении  государством.  Развитие  приказного  строя.  Приказ  Тайных  дел. Усиление  воеводской



власти в уездах и постепенная 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 старообрядчества. 

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  Российского
государства.  Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами,  Прибалтикой,
Востоком. 

Социальная структура российского общества.  Государев двор, служилый город, духовенство,
торговые  люди,  посадское  население,  стрельцы,  служилые  иноземцы,  казаки,  крестьяне,  холопы.
Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-
Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 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 странами
Европы  и  Азии  после  Смуты.  Смоленская  война.  Поляновский  мир.  Контакты  с  православным
населением  Речи  Посполитой:  противодействие  полонизации,  распространению  католичества.
Контакты с Запорожской Сечью. 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». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор.  Отношения
России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 
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 Поволжья, 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, Алевиз Фрязин, 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 Грозного с
князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской
культуре.  Симеон Полоцкий.  Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния.
Посадская сатира XVII в. 

Развитие  образования и  научных знаний.  Школы при Аптекарском и Посольском приказах.
«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент
Наш регион в XVI – XVII вв. 
Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи
Россия в эпоху преобразований Петра I 



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  посольство  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 крепостного и подневольного
труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный 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 (ревизии). 

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 конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 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 последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход
Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной
политике.  Влияние  культуры  стран  зарубежной  Европы.  Привлечение  иностранных  специалистов.
Введение  нового  летоисчисления,  гражданского  шрифта  и  гражданской  печати.  Первая  газета
«Ведомости».  Создание  сети  школ  и  специальных  учебных  заведений.  Развитие  науки.  Открытие
Академии  наук  в  Петербурге.  Кунсткамера.  Светская  живопись,  портрет  петровской  эпохи.
Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе
жизни  российского  дворянства.  Новые  формы  социальной  коммуникации  в  дворянской  среде.
Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде,
развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание

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 политической 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  промышленности  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 
Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Личность  императрицы.  Идеи  Просвещения.

«Просвещенный  абсолютизм»,  его  особенности  в  России.  Секуляризация  церковных  земель.
Деятельность  Уложенной комиссии.  Экономическая  и  финансовая  политика правительства.  Начало
выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое
общество.  Губернская  реформа.  Жалованные грамоты дворянству и городам.  Положение сословий.
Дворянство  –  «первенствующее  сословие»  империи.  Привлечение  представителей  сословий  к
местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий
гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского
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 нехристианским 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  развитии
промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 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
системы: 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 внешнеторгового баланса. 

Обострение  социальных  противоречий.  Чумной  бунт  в  Москве. Восстание  под
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения.
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.Суворов, Ф.Ф.Ушаков,  победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и
Северного Причерноморья.  Организация  управления Новороссией.  Строительство 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 государства. 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  независимость.  Восстание  под  предводительством
Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией.  Итальянский и Швейцарский походы
А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и

литературе.  Литература  народов  России  в  XVIII  в.  Первые  журналы.  Общественные  идеи  в
произведениях  А.П.Сумарокова,  Г.Р.Державина,  Д.И.Фонвизина.  Н.И.Новиков,  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 культуры
после  преобразований  Петра  I.  Укрепление  взаимосвязей  с  культурой  стран  зарубежной  Европы.
Масонство  в  России.  Распространение  в  России  основных  стилей  и  жанров  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 России 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  словесности  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 породы»

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных
девиц»  в  Смольном  монастыре.  Сословные  учебные  заведения  для  юношества  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  архитектуре  Москвы и
Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей 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. 
Управление окраинами империи.  Башкирские восстания.  Политика по отношению к исламу.

Освоение  Новороссии,  Поволжья  и  Южного  Урала.  Немецкие  переселенцы.  Формирование  черты
оседлости. 

Россия при Павле I 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 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 «трехдневной 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 компонент
Наш регион в XVIII в.
Российфская империя в XIX – начале XX вв.
Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты  либеральных  реформ  Александра  I.  Внешние  и  внутренние  факторы.  Негласный

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 
Отечественная война 1812 г. 
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией

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  после  победы  над  Наполеоном  и  Венского
конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815
г.  Военные поселения.  Дворянская  оппозиция самодержавию. Тайные организации:  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  политической  консервации.  Государственная  регламентация  общественной  жизни:
централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об
образовании. Крестьянский вопрос.  Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг.
Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной
бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

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  в  Европе.  Крымская  война.  Героическая  оборона  Севастополя.
Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 
Сословная  структура  российского  общества.  Крепостное  хозяйство.  Помещик и  крестьянин,

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 самоуправление. 

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,  архитектура.  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. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Народы  России  в  первой  половине  XIX  в.  Многообразие  культур  и  религий  Российской

империи.  Православная  церковь  и  основные  конфессии  (католичество,  протестантство,  ислам,
иудаизм,  буддизм).  Взаимодействие  народов.  Особенности  административного  управления  на
окраинах империи.  Царство Польское.  Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и
Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия.

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности.  Эволюция
дворянской  оппозиционности.  Формирование  генерации  просвещенных  людей:  от  свободы  для
немногих к  свободе для всех.  Появление научных и  литературных обществ,  тайных политических
организаций.  Распространение  либеральных  идей.  Декабристы  –  дворянские  революционеры.
Культура и этика декабристов. 

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. 

Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 



Реформы  1860-1870-х  гг.  –  движение  к  правовому  государству  и  гражданскому  обществу.
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.
Основание Хабаровска.

«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 и администрация.
Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через
государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая
политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство  империи.  Основные  сферы  и  направления  внешнеполитических  интересов.
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 
Традиции  и  новации  в  жизни  пореформенной  деревни.  Общинное  землевладение  и

крестьянское  хозяйство.  Взаимозависимость  помещичьего  и  крестьянского  хозяйств.  Помещичье
«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 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  российской  науки.  Создание  Российского  исторического
общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр.
Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне.

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и
Дальнего  Востока.  Народы Российской  империи  во  второй половине  XIX в.  Правовое  положение
различных  этносов  и  конфессий.  Процессы  национального  и  религиозного  возрождения  у  народов
Российской  империи.  Национальная  политика  самодержавия:  между  учетом  своеобразия  и
стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский
вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг.  Рост общественной самодеятельности.  Расширение

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции.
Общественные  организации.  Благотворительность.  Студенческое  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. Русский анархизм. Формы политической
оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция.



Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ».
«Земля  и  воля»  и  ее  раскол.  «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. 

Кризис империи в начале ХХ века
На  пороге  нового  века:  динамика  и  противоречия  развития  Экономический  рост.

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск
(Новосибирск)  –  пример  нового  транспортного  и  промышленного  центра.  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. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние
городские  слои.  Типы  сельского  землевладения  и  хозяйства.  Помещики  и  крестьяне.  Положение
женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской
этики и культуры. 

Имперский  центр  и  регионы.  Национальная  политика,  этнические  элиты  и  национально-
культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке.
Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 
Николай  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.  Борьба

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских

слоев,  солдат  и  матросов.  «Булыгинская  конституция».  Всероссийская  октябрьская  политическая
стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование  многопартийной  системы.  Политические  партии,  массовые  движения  и  их
лидеры.  Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия:
большевики  и  меньшевики.  Либеральные  партии  (кадеты,  октябристы).  Национальные  партии.
Правомонархические  партии  в  борьбе  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 Государственную думу.
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 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. Национальные партии и фракции в Государственной Думе. 

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  века.  Живопись.  «Мир  искусства».  Архитектура.  Скульптура.
Драматический  театр:  традиции  и  новаторство.  Музыка.  «Русские  сезоны»  в  Париже.  Зарождение
российского кинематографа. 

Развитие  народного  просвещения:  попытка  преодоления  разрыва  между  образованным
обществом и народом. 

Открытия  российских  ученых.  Достижения  гуманитарных  наук.  Формирование  русской
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 



Региональный компонент
Наш регион в XIX в.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
История Древнего мира 
Что изучает  история.  Историческая  хронология (счет  лет «до н. э.»  и  «н. э.»).  Историческая

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.
Первобытность. Расселение  древнейшего  человека.  Человек  разумный.  Условия  жизни  и

занятия первобытных 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 цивилизаций.

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства.

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство:
завоевания, легендарные памятники города Вавилона.

Древний  Египет.  Условия  жизни  и  занятия  населения.  Управление  государством  (фараон,
чиновники).  Религиозные  верования  египтян.  Жрецы.  Фараон-реформатор  Эхнатон.  Военные
походы. 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,  Израильское
царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская
держава: военные походы, управление империей.

Древняя  Индия.  Природные  условия,  занятия  населения.  Древние  города-государства.
Общественное  устройство,  варны.  Религиозные  верования,  легенды  и  сказания.  Возникновение
буддизма. Культурное наследие Древней Индии.

Древний  Китай.  Условия  жизни  и  хозяйственная  деятельность  населения.  Создание
объединенного  государства.  Империи  Цинь  и  Хань.  Жизнь  в  империи:  правители  и  подданные,
положение  различных  групп  населения.  Развитие  ремесел  и  торговли.  Великий  шелковый  путь.
Религиозно-философские учения (конфуцианство).  Научные знания и изобретения.  Храмы. Великая
Китайская стена.

Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
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 земледелия
и  ремесла.  Великая  греческая  колонизация.  Афины:  утверждение  демократии.  Законы  Солона,
реформы  Клисфена.  Спарта:  основные  группы  населения,  политическое  устройство.  Спартанское
воспитание. Организация военного дела.

Классическая  Греция.  Греко-персидские  войны:  причины,  участники,  крупнейшие сражения,
герои.  Причины  победы  греков.  Афинская  демократия  при  Перикле.  Хозяйственная  жизнь  в
древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.

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



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. Возникновение 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.
История средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.
Народы  Европы  в  раннее  Средневековье.  Франки:  расселение,  занятия,  общественное

устройство.  Законы  франков;  «Салическая  правда». Держава  Каролингов:  этапы  формирования,
короли  и  подданные.  Карл  Великий.  Распад  Каролингской  империи.  Образование  государств  во
Франции,  Германии,  Италии.  Священная  Римская  империя.  Британия  и  Ирландия  в  раннее
Средневековье.  Норманны:  общественный  строй,  завоевания.  Ранние  славянские  государства.
Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация 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 Византии.

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания
арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.

Зрелое Средневековье
Средневековое  европейское  общество.  Аграрное  производство.  Феодальное  землевладение.

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.
Города  —  центры  ремесла,  торговли,  культуры.  Городские  сословия.  Цехи  и  гильдии.

Городское  управление.  Борьба  городов  и  сеньоров.  Средневековые  города-республики.  Облик
средневековых городов. Быт горожан.

Церковь  и  духовенство.  Разделение  христианства  на  католицизм  и православие.  Отношения
светской  власти  и  церкви.  Крестовые  походы:  цели,  участники,  результаты.  Духовно-рыцарские
ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы.
Сословно-представительная  монархия.  Образование  централизованных  государств  в  Англии,
Франции.  Столетняя  война;  Ж. д’Арк.  Германские  государства  в  XII—XV вв.  Реконкиста  и
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в
XII—XV вв.  Экономическое  и  социальное  развитие  европейских  стран.  Обострение  социальных
противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 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  крестьянский  фольклор.



Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке.
Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление
империей,  положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских
племен,  завоевания  Чингисхана  и  его  потомков,  управление  подчиненными  территориями.  Китай:
империи,  правители  и  подданные,  борьба  против  завоевателей.  Япония  в  Средние  века.  Индия:
раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов
Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.

Государства  доколумбовой  Америки. Общественный  строй.  Религиозные  верования
населения. Культура.

Историческое и культурное наследие Средневековья.
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки. 
Европа в конце ХV — начале XVII в.
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 Европе.

Начало  Реформации;  М. Лютер.  Развитие  Реформации  и  Крестьянская  война  в  Германии.
Распространение  протестантизма  в  Европе.  Борьба  католической  церкви  против  реформационного
движения. Религиозные войны.

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
Английская  революция  XVII в.:  причины,  участники,  этапы. О. Кромвель.  Итоги и  значение

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного
переворота,  развитие  мануфактурного  производства,  положение  сословий.  Абсолютизм:  «старый
порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители
XVIII в.  Война  североамериканских  колоний  за  независимость.  Образование  Соединенных  Штатов
Америки; «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.

Европейская  культура  XVI—XVIII вв.  Развитие  науки:  переворот  в  естествознании,
возникновение  новой  картины  мира;  выдающиеся  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. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.

Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская  империя:  от  могущества  к  упадку.  Индия:  держава  Великих  Моголов,  начало

проникновения  англичан,  британские  завоевания.  Империя  Цин  в  Китае.  Образование
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя  Наполеона  во  Франции:  внутренняя  и  внешняя  политика.  Наполеоновские  войны.

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.



Развитие  индустриального  общества.  Промышленный переворот,  его  особенности  в  странах
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества.  Распространение социалистических
идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815
—1849 гг.:  социальные  и  национальные  движения,  реформы  и  революции.  Оформление
консервативных,  либеральных,  радикальных  политических  течений  и  партий;  возникновение
марксизма.

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и

внешняя политика,  расширение колониальной империи.  Франция — от Второй империи к Третьей
республике:  внутренняя  и  внешняя  политика,  франко-германская  война,  колониальные  войны.
Образование  единого  государства  в  Италии;  К. Кавур,  Дж. Гарибальди. Объединение  германских
государств,  провозглашение  Германской  империи;  О. Бисмарк.  Габсбургская  монархия:  австро-
венгерский дуализм.

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения,
политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм.

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи.
Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп.  Расширение спектра
общественных движений.  Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий;
идеологи и руководители социалистического движения.

Страны Азии в ХIХ в.
Османская  империя:  традиционные  устои  и  попытки  проведения  реформ.  Индия:  распад

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства,  освободительные
восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония:
внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.

Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное  общество.  Освободительная  борьба:  задачи,  участники,  формы  выступлений.

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные  империи.  Колониальные  порядки  и  традиционные  общественные  отношения.

Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и

демократизация  культуры.  Изменения  в  условиях  жизни  людей.  Стили  художественной  культуры:
классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры:
жизнь и творчество.

Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические  интересы  великих  держав  и  политика  союзов  в  Европе.  Восточный

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального
мира.  Активизация  борьбы  за  передел  мира.  Формирование  военно-политических  блоков  великих
держав.

Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны  Европы  и  США  в  1900—1914 гг.:  технический  прогресс,  экономическое  развитие.

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и
политические реформы; Д. Ллойд Джордж.



Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения
и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах.
Революции  первых  десятилетий  ХХ в.  в  странах  Азии  (Турция,  Иран,  Китай).  Мексиканская
революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ
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, 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.  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. 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. 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.

Культурное пространство
Рост общежительных монастырей, учреждаемых учениками Сергия Радонежского, середины XIV

века:  Спасо-Прилуцкий монастырь под Вологдой (1370),  Успенский Кирилло-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  Можайский  и
Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, Корнилий Комельский, 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 Вологде в конце XV века. «Сказание о белоризцах»,
«Сказание  о  Спасо-Каменном  монастыре»,  «Житие  Дмитрия  Прилуцкого»,  «Житие  Дионисия
Глушицкого».

Изба как основной тип городского и сельского жилого помещения. Строительные материалы и
структура избы.

Клетcкие  и  шатровые  деревянные  церкви.  Ризположенская  церковь  из  села  Бородавы  (1485).
Шатровые  храмы.  Распространение  храма  «восьмерик  на  четверике».  Строительство  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).

Раздел II. Россия в XVI – XVII веках: От Великого княжества к царству. Вологодский край в
XVI – XVII веках.

XVI–XVII  столетия  занимают  особое  место  в  истории  России.  В  этот  период  окончательно
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, развиваются города как
центры ремесла, торговли и культуры. Происходит оформление нового административного деления
края  на  уезды.  Большую  роль  играют  органы  земского  самоуправления,  продолжавшие  давние  и
прочные  традиции  крестьянского  общинного  самоуправления.  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 черносошное 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 примкнувших к ним
«лихих людей» нападали на селения, разоряли монастыри и села. Была сожжена 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  более  заметными  и  в
культурной жизни Вологодского края:  к  их числу можно отнести  появление парсунной живописи,
развитие книжного дела, расширение каменного строительства.

Серьезным потрясением для страны стал раскол Русской православной церкви, произошедший 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 земель. 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 - черносошные и
частновладельческие: дворцовые, боярские, монастырские и помещичьи.

Традиционные  занятия  населения.  Расширение  круга  выращиваемых  огородных  культур.
Появление яблоневых садов. Развитие пчеловодства. Заготовка древесного угля для кузниц, золы для
обработки кожи, смолы.

Солеварение. Сольвычегодское и Тотемское усолья.
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 Вологде.

Торговля  и  торговые  пути.  Белозерско-Онежский  и  Сухоно-Двинский  водные  торговые  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, зерно, 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 царского дворца и Софийского собора
в Вологде.

На  приграничных  рубежах.  Набеги  казанских  татар  на  Вологодский  край.  Походы  северян  в
Западную Сибирь в  1465 и  1483 годах.  Выход отрядов  северян,  в  их числе  –  вологжане,  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 Устюжского, Тотемского и ряда других уездов Севера.

Край во времена Смуты. Свержение Лжедмитрия I и ссылка поляков в города Поволжья 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  уездов  в  поместья  и
вотчины. Рост повинностей частновладельческих  и черносошных крестьян  и посадского  населения.
Борьба  крестьян  с  ростом  землевладения  монастырей.  Усиление миграции  сельского  и  посадского
населения.

Экономическое  развитие  края  в  XVII  веке. Оживление  в  сельском  хозяйстве.  Углубление
специализации районов, рост товарности. Старые и новые центры ремесла. Леденгские 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:  Босые,  Грудицины,  Ревякины,  Усовы  (В.  Устюг),  Г.  Фетиев
(Вологда). Формирование областных рынков. Соляной бунт в Устюге (1648).

Православная церковь. Создание Вологодско-Белозерской, Устюжско-Тотемской и Холмогорско-
Важской  епархий  (1682).  Рост  церковных  приходов.  Образование  новых  монастырей.  Типы
монастырей. Новые святые Вологодского края. Проявления церковного раскола на территории края.
Старообрядцы в крае. Патриарх Никон в ссылке, в Ферапонтове 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 монастыре. Начало
строительства каменных храмов с конца XV. Возведение в Спасо-Каменном монастыре в 1543– 1549
годах Успенской церкви-колокольни с трапезной палатой. 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).  Росписи  храмов.  Дмитрий
Плеханов и другие. Развитие искусства книжной миниатюры. Различные виды прикладного искусства:
резьба по дереву, кости и камню, шитье, художественное оформление тканей, ювелирное дело, резьба
по дереву. Изделия устюжских кузнецов-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.
Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII веках: От царства к Империи. Вологодский край в

конце XVII – XVIII вв.
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 развития, которые ему давал пролегавший
по его территории торговый путь с заграницей через северные моря.

Начало модернизационным процессам было положено в эпоху Петра I.  Преобразования Петра
Великого  не  носили  последовательный  характер,  а  диктовались  обстоятельствами  военного
противостояния, логикой внутриполитического и хозяйственного развития, интересами и замыслами
самого царя. Тем не менее, в конечном итоге они дали толчок серьезным изменениям во всех сферах
жизни империи. Как и во всей стране, в Вологодском крае стала складываться новая административная
система, был дан импульс развитию образовательной сферы, население включатся в формировании
новой регулярной армии, создаются крупные промышленные предприятия, начинает преодолеваться
замкнутость  провинциального  мира.  Ломка  патриархально  уклада,  а  особенно  жесткие  меры  со
стороны  государства  в  отношении  достижения  своих  целей,  встречала  порой  противодействие
населения.  Но  власть  исходила,  прежде  всего,  из  общегосударственных  интересов  в  проведении
преобразований и последовательно отстаивала свою линию.

Вторая тенденция в этот период связана с переориентации торговых путей на балтийский регион,
что привело к замедлению развития экономического потенциала Вологодского 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 купечество.

Новый  период  модернизации  приходится  на  время  нахождения  на  престоле  Екатерины  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 крупной аристократии. Было завершено формирование
административной  системы  управления  на  местах.  Выстроена  более  четкая  система  сословного
самоуправления и правовой защиты сословий. Особенно это касалось дворянства, которое через свои
корпоративные  органы  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
просветительской 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  территорию.  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 удалось 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  изучения  и

использования его потенциала.  Вологжане -  сподвижники Петра I.  Методы проведения 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 первой четверти
XVIII  в.  и  образование  Белозерской,  Вологодской  и  Великоустюжской  провинций.  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  Вологодский пехотные полки.
Участие вологжан в строительстве флота (кумпанства).

Вологодский край после Петра Великого.
Образ Петр I в народном творчестве. Вологодское дворянство и купечество. Политическая 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 Вологодскую губернию. Появление
новых  городов  —  уездных  центров.  Генерал-губернатор  А.  П.  Мельгунов.  Городская  геральдика.
Создание системы губернских и уездных административных 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.
Гильдейское 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  Вологодском  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  вологодского  крестьянства  в  XVIII  в.  (крепостные,
государственные, монастырские, дворцовые), особенности их правового и экономического положения.

Промышленность в городе и деревне. Мануфактуры. Ремесленное производство. Хозяйственный
облик северного  города XVIII  в.  по  описаниям современников.  Восстановление  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 Америка. И. А. Кусков.

Культурное пространство Вологодского края в XVIII в.



Города Вологодского края в XVIII в.: население, характер застройки, городское жилье. Первые
школы и училища. Открытие Главного народного училища в Вологде. Духовные 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  Вологде.  Культурно-
просветительская  деятельность  А.  В.  Олешова.  Поэт  и  драматург  А.  М.  Брянчанинов.  М.  А.
Засодимский. Деятели русской науки XVIII в. — выходцы из Вологды.

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  последней
четверти  ХVIII  в;  развитие  гражданской  архитектуры.  Памятники  городской  архитектуры
Вологодского края XVIII в.

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале XX вв. Вологодский край в XIX – начале XX
вв.

В XIX в развитие Вологодского края проходило в рамках общих тенденций протекавших в стране.
В  начале  XIX  в.  продолжилось  формирование  элементов  современного  общества.  Особенно
показательным в этом плане был 1812 год, когда для защиты отечества все сословия страны и в том
числе  Вологодского  края  продемонстрировали  высокий  уровень  самоорганизации,  гражданского
сознания и ответственности.  Вологодский край,  хотя и не был затронут военными действиями,  но
здесь  тоже  проявились  все  признаки  «народной  войны» против  захватчиков.  Но  самодержавие  не
оценило тех возможностей общественных усилий, которые проявились в ходе Отечественной войны
1812 г. и не пошло по пути расширения сферы деятельности и полномочий общественных институтов,
а занялось укреплением собственной вертикали власти. Наиболее активно этот процесс проходил в
период правления Николая I.  Была усилена контролирующая роль центрального аппарата,  созданы
новые репрессивные органы. Началась систематическая борьба с любыми проявлениями инакомыслия.
В Вологодском крае появился новый тип ссыльных. В николаевское время власть сделала попытку
бюрократическим путем приступить к решению одной из сложнейших социальных проблем - отмене
крепостного права. Мероприятия реформы Киселева в значительной степени затронули и Вологодский
край, но натолкнулись на противодействие крестьян.

Важной вехой в истории страны и Вологодского края стали реформы 1860–1870-х гг.,  которые
охватили практически все сферы жизни российского общества.  Самая массовая группа населения –
крестьянство  –  наконец-то  стали  собственниками  и  обрели  гражданские  права.  В  ходе  судебной
реформы  население  получило  правовые  формы  взаимоотношений,  в  том  числе  и  защиту  от
бюрократического  произвола.  Созданные  на  новых  основах,  органы  местного  самоуправления
получили широкое поле деятельности. Был открыт доступ для всех социальных групп к образованию.

Новые возможности,  которая дали для Вологодского края реформы, не обеспечили перехода к
интенсивным  формам  хозяйствования  в  ее  аграрной  сфере,  но  способствовали  более  быстрому
развитию промышленного потенциала. Органы местного самоуправления Вологодского края активно
включились  в  этот  процесс,  наполнив  содержанием  социальную  инфраструктуру.  Сравнительно
быстро  были  созданы  основы  систем  народного  образования  и  здравоохранения,  и  определены
перспективы  совершенствования  этих  областей.  Деловые  круги  края  предприняли  усилия  по
организации  материальной  поддержки  малообеспеченных  слоев  населения,  чтобы  снизить  риск
социальных конфликтов, а образованные круги занялись развитием культурного потенциала края.

Вместе  с  тем проблема взаимоотношений общества  и  власти  оставалась.  Радикальные группы
были недовольны медленностью преобразований и устаревшей политической системой,  которая их
проводила,  разрабатывая  альтернативные  проекты  развития  страны.  Хотя  деятельность  подобных
групп не получила большого распространения на территории края, она имела определенный резонанс,
поскольку  и  в  умеренных  кругах  зрело  убеждение,  что  власть  должна  больше  учитывать  мнение
общественных сил.

В эпоху Александра III правительство попыталось сдержать нараставший социальный динамизм,
сделав ставку на патриархальные отношения в народной среде, консервацию сословных институтов,



поддержку  церкви  по  укреплению  религиозного  мировоззрения  и  усиление  контроля  за  всеми
проявлениями общественной активности. Революционное движение жестко пресекалось полицией и
жандармерией.  И власти удалось на время остановить  нарастание радикализма  и пресечь  попытки
«демонтажа» существующей политической системы.

К концу XIX – началу XX в. накал противостояния власти и общества вновь усилился, но уже на
новых  организационных  основах.  Противники  власти  начали  консолидацию  своих  сил,  образуя
политические партии. Причем этот процесс протекал не только в среде революционеров, но и в лагере
умеренной  оппозиции.  В  Вологодском  крае  эти  силы были представлены  в  основном ссыльными,
численность  которых  постепенно  росла.  В  ходе  Первой  российской  революции  именно  они  были
инициаторами  большинства  протестных  выступлений.  Революция  1905–1907  гг.  показала  слабость
вертикали власти, особенно ее низового звена, что заставило самодержавие пойти на реформирование
политической  системы.  Выборы  в  Государственную  думу  показали  нестабильность  политических
настроений населения Вологодского края, что позднее проявилось вновь в условиях Первой мировой
войны – от патриотических выступлений, к поддержке противников режима.

Противоречивые процессы протекали и в экономической сфере. Если промышленные отрасли при
некоторых  временных  колебаниях  показывали  достаточно  уверенный  положительный  динамизм
(рост),  то  сельскохозяйственное  производство,  в  котором  участвовало  большинство  населения
Вологодского  края,  балансировало  на  зыбкой  грани  экономической  эффективности.  Тормозящими
факторами  развития  аграрной  сферы  являлись  отношения  собственности  на  землю.  Попытка
преобразования  в  ходе  Столыпинской  аграрной  реформы  одной  из  устаревших  форм  земельной
собственности – общинной в частную – так и осталась незавершенной.

Значительно вырос в XIX – начале XX в. культурный потенциал Вологодского края. Одним из
важных показателей этого являлось развитие краеведения, что свидетельствовало о распространении в
образовательной  среде  научного  мировоззрения  и  научного  типа  мышления.  Усилился  интерес  к
художественному творчеству. В повседневный обиход средних слоев все шире стала входить книга.
Начала меняться бытовая культура, особенно в городах. Благодаря техническому прогрессу появились
новые  виды  досуга.  Нужно,  однако,  констатировать,  что  хотя  традиционная  народная  культура
постепенно и размывалась,  для большей части низших слоев населения она продолжала сохранять
доминирующее значение.

I. Вологодский край в предреформенный период (1801-1861).
Александровская эпоха.
Общественные  настроения  накануне  войны.  Участие  вологжан в  Отечественной войне  1812 г.

Патриотические  инициативы  населения  края.  Вологодские  стрелки  в  составе  С.-Петербургского
ополчения.  Сбор  денежных  пожертвований.  Столичные  жители  в  Вологде.  Французские
военнопленные в крае.

Посещения  Вологды  и  других  городов  региона  видными государственными  и  политическими
деятелями. Император Александр I в Вологде.

Край в эпоху Николаевского самодержавия.
Вологодские  губернаторы  и  их  вклад  в  развитие  края.  Административные,  судебные  и

полицейские  учреждения  на  территории  края: губернское  правление,  палаты  гражданского  и
уголовного  суда,  сословные  судебные  учреждения,  земские  исправники  и  нижние  земские  суды.
Реформа государственной деревни П. Д. Киселева на территории края. Городское самоуправление.

Ссыльные  в  Вологодском  крае:  В.  И.  Соколовский,  Н.  И.  Надеждин,  участники  польского
восстания. Создание жандармских органов. Вологжане в Крымской войне.

Провинциальный социум края в первой половине XIX в.
Сословная  структура  населения  —  купечество,  мещанство,  дворянство,  духовенство,

крестьянство.  Органы  сословного  самоуправления.  Отличие  в  положении  крепостных  и
государственных  крестьян.  Результаты  указа  «О  свободных  хлебопашцах»  в  крае.  Земельная
обеспеченность крестьянства. Проявления крестьянского социального протеста.



Помещичье  предпринимательство.  Крестьянские  промыслы.  Появление  крупных  мануфактур.
Ярмарки.  Вологодское  купечество  и  его  торговые  связи.  Благотворительность  вологодского
купечества.

Транспортные  артерии  края.  Завершение  создания  Мариинской  водной системы.  Вологжане  и
освоение территорий в Северной Америке.

Культурное пространство края в первой половине XIX в.
Духовные учебные заведения. Народные училища и Вологодская гимназия. Ланкастерская школа

в Вологде. Северная учебная ферма. Литературная жизнь в крае. Н. Ф. Остолопов. К. Н. Батюшков.
Появление театра.  Открытие типографии и первая провинциальная газета «Вологодские губернские
ведомости».

Вологодская городская каменная и деревянная архитектура. Архитектура помещичьей усадьбы.
Усадебные  библиотеки  и  круг  чтения  вологжан.  Вологодский  театр.  Художественные  промыслы.
Краеведение и провинциальная историография. Выдающиеся вологжане — деятели культуры и науки.

II. Вологодский край в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Приезд Александра II в Вологду и подготовка реформ. Крестьянские реформы 1860-х годов для

помещичьих,  государственных  и  удельных  крестьян.  Крестьянское  самоуправление:  функции
сельского и волостного сходов.

Судебная реформа в крае. Изменения в системе суда и прокуратуры. Вологодский окружной суд.
Создание  земских  учреждений  и  основные  направления  их  деятельности  на  территории

Вологодского  края.  Городские  думы  и  их  роль  в  жизни  городов.  Видные  деятели  местного
самоуправления.

Эпоха Александра III.
Изменения  принципов  формирования  органов  местного  самоуправления  и  ограничения  их

деятельности  Институт  земских  начальников  и  сельские  общества.  Усиление  административного
контроля  за  деятельностью  судебных  инстанций.  Поддержка  церковно-приходских  школ  и
расширение  их  сети  на  территории  края.  Изменения  в  школьных  программах  и  усиление  блока
предметов церковно-богословского цикла.

Пореформенный социум Вологодского края.
Крестьянская  поземельная  община  и  ее  роль  в  жизни  деревни.  Различные  типы  крестьянских

хозяйств. Крестьянские промыслы. Вологодский кустарный комитет. Влияние рыночных отношений
на  развитие  маслодельно-сыроваренного  производства.  Деятельность  Н.  Верещагин.  Губернские
выставки в крае.

Проведение железных дорог Вологда-Ярославль и Вологда-Архангельск и их влияние на развитие
края.  Активизация  предпринимательской  деятельности  купечества.  Появление  новых  отраслей
промышленности в крае. Рост городов. Расширение благотворительной деятельности купечества, как
средства социальной адаптации.

Проявления общественных движений в Вологодском крае.
Политические ссыльные в Вологодской губернии. Участие вологжан в народническом движении в

1870-е гг. Кружки в учебных заведениях. Вологжане – участники «хождения» в народ. Народнические
кружки в Вологде, Великом Устюге и их участники. Участники восстания в Польше 1863—1864 гг. в
вологодской ссылке.

Культурное пространство края во второй половине XIX в.
Формирование сети начального образования. Начало профессионального образования: Петровская

ремесленная школа. Средние светские и духовные учебные заведения. Развитие библиотечного дела.
Издательское дело в Вологодском крае. Формы традиционной культуры крестьян и горожан.

Вологодское  краеведение.  Вологжане  —  ученые.  Расширение  круга  периодических  изданий.
Писатели и поэты. Театральная жизнь в Вологде. Вологжане-художники.

III. Проявления кризиса в Вологодском крае в начале XX в.



Противоречия  экономического  и  социального  развития  на  рубеже  веков.  Численность
населения и его социальный состав. Городское и сельское население. Новые социальные группы и их
правовой статус. Купечество и предприниматели. Крестьянство: общинные настроения и социальные
противоречия.  Рабочие  и  рабочий  вопрос.  Средние  городские  слои.  Активизация  культурно-
просветительской деятельности интеллигенции. Общества «Помощь» и «Просвещение».

Экономика  вологодской  деревни.  Обеспеченность  крестьян  землей.  Сельскохозяйственное
производство и проблема денежного хозяйства.  Крестьянские промыслы. Кооперативное движение.
Вологодское общество сельского хозяйства.

Промышленность  городов.  Вологда  и  Великий  Устюг  —  основные  центры  промышленности.
Целлюлозно-бумажные и лесопильные фабрики. Железнодорожное строительство и крупный капитал.
Главные железнодорожные мастерские.

Первая российская революция 1905—1907 гг.
Деятельность  политических  партий  в  Вологодском  крае.  Роль  ссыльных  в  активизации

оппозиционного  движения.  Пушкинский  Народный  дом  —  центр  революционного  движения  в
Вологде. Революционное движение в Вологде, Великом Устюге и Череповце летом и осенью 1905 г.
«Союз охраны». Массовые движения и их лидеры. Органы местного самоуправления и революционное
движение.  Позиция  местных  властей  в  условиях  активности  революционных  групп.  Нарастание
консервативных  настроений  в  низших  городских  слоях.  События  1  мая  1906  г.  в  Вологде.
Крестьянское движение в Вологодском крае в 1905—1907 гг. Избирательные компании по выборам в I
и II Государственные думы.

Общество и власть в Вологодском крае после революции.
Активная деятельность губернатора А. Н. Хвостова по наведению порядка в губернии. Изменение

состава ссылки после революции 1905—1907 гг. Политический терроризм: террористические акты в
Великом Устюге и Вологде. Нарастание консервативных настроений в населении и выборы в III и IV
Государственные думы. Снижение активности политических партий в крае. Столыпинские аграрные
преобразования в вологодской деревне.

Подъем  патриотических  настроений  в  начале  первой  мировой  войны.  Военнопленные  в  крае.
Влияние  войны  на  материальное  положение  населения.  Обострение  социальных  и  экономических
проблем в 1915-1916 гг.

Культурное пространство Вологодского края в начале XX века.
Уровень  грамотности  населения  и  система  образования.  Развитие  профессионального

образования.  Вологодский  молочно-хозяйственный и  учительский  институты.  Книжная  торговля  и
библиотеки. Рост численности частной периодической печати и ее профессиональное лицо.

Развитие краеведения и повышение уровня краеведческих исследований. Краеведческие издания.
Вологодское общество изучения Северного края. Северный кружок любителей изящных искусств и
художественные выставки. Уроженцы края — выдающиеся ученые. Меценатство.

Традиционные  формы  проведения  досуга  (народные  гулянья,  вечеринки,  самодеятельные
концерты). Появление первых кинотеатров. Новые формы досуговой культуры: спортивные клубы и
общества.  Внедрение в быт достижений технического прогресса: появление телефона, водопровода,
электричества.

Введение в Новейшую историю.

Введение (1 ч) Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории
страны  (с  1914  г.  по  настоящее  время).  Важнейшие  события,  процессы  ХХ  —  начала  XXI  в.
Февральская  и  Октябрьская  революции  1917  г.  Преемственность  всех  этапов  отечественной
истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события,
процессы ХХ — начала XXI в. 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. (4 ч) 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. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза
территориального распада страны. Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический
деятель. Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного
правительства  и  взятие  власти  большевиками.  Советское  правительство  (Совет  народных
комиссаров) и первые преобразования большевиков. Образование РСФСР как добровольного союза
народов России. Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика
белых 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 зарубежье. Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю
народов России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  (5 ч) 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. «Все для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор
врагу  и  перестройка  экономики  на  военный  лад.  Битва  за  Москву.  Парад  7  ноября  1941  г.  на
Красной  площади.  Срыв германских  планов молниеносной  войны.  Блокада  Ленинграда.  Дорога
жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. Гитлеровский план «Ост». Преступления
нацистов  и  их  пособников  на  территории  СССР.  Разграбление  и  уничтожение  культурных
ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). Коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны. Сталинградская битва.  Битва на Курской дуге.  Прорыв и снятие
блокады Ленинграда.  Битва за  Днепр.  Массовый героизм советских людей,  представителей всех
народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и
подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозных
конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом.
Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция (операция
«Багратион») Красной Армии. СССР и союзники.  Ленд-лиз.  Высадка союзников в Нормандии и
открытие Второго фронта.  Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин.
Безоговорочная  капитуляция  Германии  и  окончание  Великой  Отечественной  войны.  Разгром
милитаристской  Японии.  3  сентября  — окончание  Второй  мировой  войны.  Источники  Победы
советского  народа.  Выдающиеся  полководцы  Великой  Отечественной  войны.  Решающая  роль
СССР  в  победе  антигитлеровской  коалиции.  Людские  и  материальные  потери  СССР.
Всемирноисторическое  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 победе над гитлеровской Германией и ее союзниками.
Конституция РФ о защите исторической правды. Города-герои. Дни воинской славы и памятные
даты в России. Указы Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города
воинской  славы»,  «Города  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.) (2 ч) Нарастание кризисных явлений в
СССР.  М.С.  Горбачёв.  Межнациональные  конфликты.  «Парад  суверенитетов».  Принятие
Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Референдум о сохранении СССР и введении
поста  Президента  РСФСР.  Избрание  Б.  Н.  Ельцина  Президентом  РСФСР.  Объявление
государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление распада СССР
и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское 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  Федерации  1993  г.  и  ее  значение.
Сложные  1990-е  гг.  Трудности  и  просчёты  экономических  преобразований  в  стране.
Совершенствование  новой  российской  государственности.  Угроза  государственному  единству.
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией
статуса ядерной державы. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение  страны  с  2000-х  гг.  (3  ч) Российская  Федерация  в  начале  XXI  века:  на  пути
восстановления  и  укрепления  страны.  Вступление  в  должность  Президента  РФ  В.  В.  Путина.
Восстановление  единого  правового  пространства  страны.  Экономическая  интеграция  на
постсоветском  пространстве.  Борьба  с  терроризмом.  Укрепление  Вооружённых  Сил  РФ.
Приоритетные  национальные  проекты.  Восстановление  лидирующих  позиций  России  в
международных отношениях. Отношения с США и Евросоюзом. 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 Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов  —  Республики  Крым  и  города  федерального  значения  Севастополя.  Воссоединение
Крыма  с  Россией,  его  значение  и  международные  последствия.  Российская  Федерация  на
современном  этапе.  «Человеческий  капитал»,  «Комфортная  среда  для  жизни»,  «Экономический
рост»  —  основные  направления  национальных  проектов  2019—2024  гг.  Разработка  семейной
политики.  Пропаганда  спорта  и  здорового  образа  жизни.  Россия  в  борьбе  с  короновирусной
пандемией.  Реализация  крупных  экономических  проектов  (строительство  Крымского  моста,
трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка одарённых 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  военноисторического  общества  (РВИО).
Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха
Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной
горе  и  Ржевский  мемориал  Советскому  Солдату.  Всероссийский  проект  «Без  срока  давности».
Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение (2 ч) 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Тема Реализации

воспитательного
потенциала урока

(виды и формы
деятельности)

Кол-во
часов

5 класс 68
1 Введение в историю -  включение  в  урок

игровых  процедур,
которые  помогают
поддержать мотивацию
обучающихся  к
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получению  знаний,
налаживанию
позитивных
межличностных
отношений  в  классе,
помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы  во  время
урока

2 Древний мир. Первобытный мир -  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

4

Древний Восток - 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

16

Древняя Греция -  организация шефства
мотивированных  и
эрудированных
обучающихся  
над их неуспевающими
одноклассниками,
дающего обучающимся
социально  значимый

20



опыт сотрудничества и
взаимной помощи

Древний Рим -  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

20

6 класс Реализации
воспитательного
потенциала урока

(виды и формы
деятельности)

кол-во
часов

Всеобщая
история

28

1. Вводный урок -  побуждение
обучающихся
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения,  правила
общения  со  старшими
(педагогическими
работниками)  
и  сверстниками
(обучающимися),
принципы  учебной
дисциплины  
и самоорганизации

1

2 РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ -  установление
доверительных
отношений  между
педагогическим
работником  и  его
обучающимися,
способствующих

9 



позитивному
восприятию
обучающимися
требований  и  просьб
педагогического
работника,
привлечению  их
внимания  к
обсуждаемой на уроке
информации,
активизации  их
познавательной
деятельности

3 ЕВРОПА НА ПОДЪЕМЕ -  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

11

4 ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ - организация
шефства
мотивированных  и
эрудированных
обучающихся  
над  их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего
обучающимся
социально  значимый
опыт сотрудничества и
взаимной помощи

5

5 НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ - включение в урок
игровых  процедур,
которые  помогают
поддержать
мотивацию
обучающихся  к
получению  знаний,
налаживанию

1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1



позитивных
межличностных
отношений  в  классе,
помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы  во  время
урока

История
России

40

1 ДРЕВНЕЙШИЕ  ЖИТЕЛИ  НАШЕЙ
РОДИНЫ 

- 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

5

2 РАЗДЕЛ II.  РУСЬ в IX-XII ВЕКАХ -  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

12

3 РАЗДЕЛ  III.  РУССКИЕ  ЗЕМЛИ  В
СЕРЕДИНЕ XII - НАЧАЛЕ XIII ВЕКА

-  использование
воспитательных
возможностей

6



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

4 РАЗДЕЛ  IV.  РУСЬ  МЕЖДУ
ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ 

- 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

7

5 РАЗДЕЛ  V.  РУССКИЕ  ЗЕМЛИ  В
СЕРЕДИНЕ XIII-XV ВЕКЕ

- организация
шефства
мотивированных  и
эрудированных
обучающихся  
над  их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего
обучающимся
социально  значимый
опыт сотрудничества и
взаимной помощи

9

6 Обобщающее повторение по курсу 1
7 класс

Всеобщая 28



история
1 Введение -  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

1

2 Европа  в
конце  XV  –
первой
половине
XVII века (18
ч.)

Великие географические открытия -  побуждение
обучающихся
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения,  правила
общения  со  старшими
(педагогическими
работниками)  
и  сверстниками
(обучающимися),
принципы  учебной
дисциплины  
и самоорганизации

3

Меняющийся облик Европы -  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

3



Европейское Возрождение - применение на уроке
интерактивных  форм
работы  с
обучающимися:
интеллектуальных игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
обучающихся;
дидактического театра,
где  полученные  на
уроке  знания
обыгрываются  
в  театральных
постановках

2

Реформация  и  Контрреформация  в
Европе

-  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

2

Государства  Западной  Европы  вXVI
—XVIIвв.

-  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

6

Наука и культура в конце XVI—XVII
вв.

- организация шефства
мотивированных  и

2



эрудированных
обучающихся  
над  их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего
обучающимся
социально  значимый
опыт сотрудничества и
взаимной помощи

3 Страны
Европы  и
Северной
Америки 
во  второй
половине
XVII – XVIII
вв. (9 ч.)

Взлеты и падения монархий -  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

Восток и Запад: две стороны единого
мира

2

Текущий и промежуточный контроль 2

Проектная деятельность 1

Урок итогового обобщения 1

История
России

Всего 40

1 Вводный урок -  побуждение
обучающихся
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения,  правила
общения  со  старшими
(педагогическими
работниками)  
и  сверстниками
(обучающимися),
принципы  учебной
дисциплины  
и самоорганизации

1

2 СОЗДАНИЕ  МОСКОВСКОГО
ЦАРСТВА (12 ч)

-  использование
воспитательных
возможностей
содержания  учебного
предмета  через
демонстрацию
обучающимся
примеров

12



ответственного,
гражданского
поведения, проявления
человеколюбия  и
добросердечности,
через  подбор
соответствующих
текстов  для  чтения,
задач  для  решения,
проблемных  ситуаций
для  обсуждения  в
классе

3 СМУТНОЕ ВРЕМЯ (8 ч) -  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

8

4 РОССИЯ  ПРИ  ПЕРВЫХ
РОМАНОВЫХ (18 ч)

- 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

18

5 Обобщающее  повторение  по  курсу
«История России. XVI— XVII века».

1

8 класс
Всеобщая
история

28



1 Введение - 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

1

2 Эпоха Просвещения - побуждение
обучающихся
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения,  правила
общения  со  старшими
(педагогическими
работниками)  
и  сверстниками
(обучающимися),
принципы  учебной
дисциплины  
и самоорганизации

3

3 Европейские монархии XVIII столетия:
общее и особенное

- применение на уроке
интерактивных  форм
работы  с
обучающимися:
дискуссий,  которые
дают  обучающимся
возможность
приобрести  опыт
ведения
конструктивного
диалога 

1

4 Международные отношения в XVIII в. - включение в урок
игровых  процедур,
которые  помогают
поддержать
мотивацию

2



обучающихся  к
получению  знаний,
налаживанию
позитивных
межличностных
отношений  в  классе,
помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы  во  время
урока

5 Государства Европы в XVIII в. -  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

4

6 Война за независимость США - организация шефства
мотивированных  и
эрудированных
обучающихся  
над  их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего
обучающимся
социально  значимый
опыт сотрудничества и
взаимной помощи;

2

7 Революция во Франции - применение на уроке
интерактивных  форм
работы  с
обучающимися:
групповой работы или
работы  
в  парах,  которые  учат
обучающихся
командной  работе  и
взаимодействию  с
другими

4



обучающимися 

8 Страны Азии в XVIII в. - организация
шефства
мотивированных  и
эрудированных
обучающихся  
над  их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего
обучающимся
социально  значимый
опыт сотрудничества и
взаимной помощи

4

9 Европейская  культура  и  искусство  в
XVIII в.

- 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

4

10 Повторительно-обобщающие уроки - 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

2
Итоговое занятие 1

История
России

40



1 Введение: Российская империя в XVIII
в. 

- побуждение
обучающихся
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения,  правила
общения  со  старшими
(педагогическими
работниками)  
и  сверстниками
(обучающимися),
принципы  учебной
дисциплины  
и самоорганизации

1

2 Р аз де л I.  Эпоха реформ Петра I - 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

9

3 Р аз де л II. Россия в эпоху
дворцовых переворотов

- применение на уроке
интерактивных  форм
работы  с
обучающимися:
групповой работы или
работы  
в  парах,  которые  учат
обучающихся
командной  работе  и
взаимодействию  с
другими
обучающимися

7

4 Р аз де л III. Расцвет Российской
империи

- применение на уроке
интерактивных  форм
работы  с

12



обучающимися:
дискуссий,  которые
дают  обучающимся
возможность
приобрести  опыт
ведения
конструктивного
диалога 

5 Р аз де л IV. Русская культура,
наука, общественная мысль после
Петра Великого

- 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

10

6 Обобщающее повторение 1

9 класс
Всеобщая
история

33

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

1



2 Революции и реакция в европейском и
мировом развитии

- побуждение
обучающихся соблюдать на
уроке  общепринятые
нормы поведения, правила
общения  со  старшими
(педагогическими
работниками)  
и  сверстниками
(обучающимися),
принципы  учебной
дисциплины  
и самоорганизации

6

3 Становление  национальных
государств в Европе

-  применение  на  уроке
интерактивных  форм
работы  с  обучающимися:
дискуссий,  которые  дают
обучающимся
возможность  приобрести
опыт  ведения
конструктивного диалога 

3

4 Европа  на  пути  промышленного
развития.  Социальные  и  идейно-
политические процессы

-  применение  на  уроке
интерактивных  форм
работы  с  обучающимися:
групповой  работы  или
работы  
в  парах,  которые  учат
обучающихся  командной
работе и взаимодействию с
другими обучающимися  

4

5 Ведущие страны мира в середине XIX
— начале XX в

- инициирование  и
поддержка
исследовательской
деятельности
обучающихся  в  рамках
реализации  ими
индивидуальных  и
групповых
исследовательских
проектов,  что  даст
обучающимся
возможность  приобрести
навык  самостоятельного
решения  теоретической
проблемы,  навык
генерирования  и
оформления  собственных
идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям,
оформленным  в  работах
других  исследователей,

7



навык  публичного
выступления  перед
аудиторией,
аргументирования  и
отстаивания  своей  точки
зрения

6 Восток  в  орбите  влияния  Запада.
Латинская  Америка  в  конце  XIX  —
начале XX в.

-  организация  шефства
мотивированных  и
эрудированных
обучающихся  
над  их  неуспевающими
одноклассниками, дающего
обучающимся  социально
значимый  опыт
сотрудничества и взаимной
помощи

6

7 Обострение  противоречий  на
международной арене в конце  XIX —
начале XX в.

- применение  на  уроке
интерактивных  форм
работы  с  обучающимися:
групповой  работы  или
работы  
в  парах,  которые  учат
обучающихся  командной
работе и взаимодействию с
другими обучающимися

2

8 Наука, культура и искусство в XIX —
начале XX в.

-  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

9. Обобщающий урок 1
История
России

52

1 Россия  на  пути  к  реформам.  1801-
1861.

- побуждение
обучающихся соблюдать на
уроке  общепринятые
нормы поведения, правила
общения  со  старшими
(педагогическими

22



работниками)  
и  сверстниками
(обучающимися),
принципы  учебной
дисциплины  
и самоорганизации;
- инициирование  и
поддержка
исследовательской
деятельности
обучающихся  в  рамках
реализации  ими
индивидуальных  и
групповых
исследовательских
проектов,  что  даст
обучающимся
возможность  приобрести
навык  самостоятельного
решения  теоретической
проблемы,  навык
генерирования  и
оформления  собственных
идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям,
оформленным  в  работах
других  исследователей,
навык  публичного
выступления  перед
аудиторией,
аргументирования  и
отстаивания  своей  точки
зрения

2 Россия в эпоху реформ - применение  на  уроке
интерактивных  форм
работы  с  обучающимися:
дискуссий,  которые  дают
обучающимся
возможность  приобрести
опыт  ведения
конструктивного  диалога;
групповой  работы  или
работы  
в  парах,  которые  учат
обучающихся  командной
работе и взаимодействию с
другими обучающимися

13

3 Кризис империи в начале XX века - использование
воспитательных
возможностей  содержания

16



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;
- организация  шефства
мотивированных  и
эрудированных
обучающихся  
над  их  неуспевающими
одноклассниками, дающего
обучающимся  социально
значимый  опыт
сотрудничества и взаимной
помощи

4 Обобщающий урок 1
Модуль «Введение в новейшую историю России»

№ п/п Тема Количество часов
1 Введение 1
2 Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 4
3 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 5
4 Распад  СССР  Становление  новой  России  (1992-

1999 гг.)
2

5 Возрождение  страны  с  2000-х  гг.  Воссоединение
Крыма с Россией.

3

6 Итоговое повторение 2
Итого 17 часов



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Соловьёв К.А., Шевырёв А.П.; под редакцией Петрова Ю.А. История России. 1801 – 1914. 9 класс
/ООО «Русское слово-учебник»;
Атлас. История России. XIX -  начало ХХ века. 9  класс/авт.-сост. А. П. Шевырёв. -  М.: Русское

слово- учебник, 2020.
Контурные карты к учебнику К. А. Соловьёва, А. П. Шевырёва "История России. 1801-1914"

9 класс/авт.-сост. А. П. Шевырёв. - М.: Русское слово-учебник, 2022.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Алексашкина Л. Н. Методическое пособие к учебнику К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История
России. 1801–1914» для 9 класса общеобразовательных организаций. - М.: Русское слово, 2016.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://sdamgia.ru/

https://resh.edu.ru/
https://histrf.ru/

https://цифровая-история.рф/
h      tt  p      ://  s      t  a      t  eh      i  s      t  ory      .  r      u  

h      tt  p      ://  www      .  run      i  vers      .  r      u  
h      tt  p      ://  rus-b      i  ography      .  r      u  

h      tt  p      ://  www      .  hrono      .  r      u  
h      tt  p      ://  www      .  fgurg      i  a      .  r      u  

h      tt  p      ://  s      t  a      t.  m      il.  ru      /  e      t/  year      .  h      tm  
h      tt  p      ://  s      t  o      l  yp      i  n-      i  nfo      .  r      u  

http://музейреформ.рф
h      tt  p      ://  www      .  ar      t  cyc      l  oped      i  a      .  r      u  

h      tt  p      ://  www      .  ru      l  ex      .  ru      /  por      t  ga      l.  h      tm  
h      tt  p      ://  www      .t  re      t  yakovga      ll  ery      .  r      u  

h      tt  p      ://  rusmuseum      .  r      u  
h      tt  p      ://  www      .  shm      .  r      u  

h      tt  p      ://  www      .  borod      i  no      .  r      u  

http://www.borodino.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.shm.ru/
http://rusmuseum.ru/
http://rusmuseum.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.rulex.ru/portgal.htm
http://www.artcyclopedia.ru/
http://www.artcyclopedia.ru/
http://stolypin-info.ru/
http://stolypin-info.ru/
http://stat.mil.ru/et/year.htm
http://stat.mil.ru/et/year.htm
http://www.fgurgia.ru/
http://www.fgurgia.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/
http://rus-biography.ru/
http://rus-biography.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.runivers.ru/
http://statehistory.ru/
http://statehistory.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ноутбук ученика – 30 штук
Ноутбук учителя – 4 штуки
Ноутбук административного работника - 6 штук
МФУ – 1 штука
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