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2. Пояснительная записка. 

1.Нормативно-правовые и 

методические документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с 

последующими изменениями в ред. приказа от 

31.12.2015 № 1577); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 г. № 

1577 « О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г №1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» 

4. Концепция нового учебно-методического 

комплекса по Отечественной истории, 

принята Российским историческим 

обществом 30.10.2013 (с изменениями от 

19.05.2014); 

5. Региональный историко-культурный 

стандарт Вологодской области, 

утвержденный приказом Департамента 

образования Вологодской области от 

14.12.2015 № 3248; 

6. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  08. 05.2019 № 233 « 

О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345» 

7. Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №1» на 2020 – 



2021 учебный год, утвержденный 

педагогическим советом от _31__ августа 

2020г. № 48 

8. Положение о рабочей программе МОУ 

«Вечерняя школа №1», утвержденное 

17.02.2020 г. 

9. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 

29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано Минюстом 

России 3 марта 2011 г., регистрационный № 

19993); 

10. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 

2020 г. №103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

дополнительных образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

11. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 

2020 г. №104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного 

профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

12. Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» - Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития МОУ «Вечерняя школа 

№1» 

13. Примерная программа учебного предмета 

«История России. Всеобщая 

история»//Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.15 г.) 

14. Программы: 

 Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России» 6-9 

классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, 

О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2017 

Учебно-методический 

комплекс 

1. Всеобщая история. История нового времени. 7 

класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшина ; 

под ред. Искендерова. – М. : Просвещение, 2019. 

2. Всеобщая история. История нового времени. 8 

класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / 

[А.Я. Юдовская и др.]; под ред. Искендерова. – М. : 

Просвещение, 2019. 

3. Всеобщая история. История нового времени. 9 

класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / 

[А.Я. Юдовская и др.] ; под ред. Искендерова. – М. 

: Просвещение, 2019. 

4. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин / под ред. 

А.В. Торкунова. История России. 7 класс. – М.: 

Просвещение 



5. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин,  А.Я. 

Токарева        / под ред. А.В. Торкунова. История 

России. 8 класс. – М.: Просвещение 

6. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин,  А.Я. 

Токарева        / под ред. А.В. Торкунова. История 

России. 9 класс. – М.: Просвещение 

 

Особенности организации 

учебного процесса 

7 класс (очная форма обучения) 

Количество часов в неделю - 2 часа 

Количество годовых часов – 68 часов 

8 класс (очная форма обучения) 

Количество часов в неделю - 2 часа 

Количество годовых часов – 68 часов 

9 класс (очная форма обучения) 

Количество часов в неделю - 2 часа 

Количество годовых часов – 68 часов 

Программа курса, предмета может реализовываться с 

применением ДОТ и ЭО. 

Формы контроля знаний, 

умений и навыков. 

  Текущий контроль осуществляется с помощью 

самостоятельных и контрольных работ. 

Промежуточная аттестация среднее арифметическое 

зачетов по предмету. 

Отличительные 

особенности рабочей 

программы по сравнению 

с примерной/авторской 

Все темы программы, предусмотренные, стандартом 

изучаются 

 

 

К категории обучающихся с задержкой психического развития относятся 

обучающиеся, испытывающие в силу различных биологических и социальных 

причин стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при 

отсутствии выраженных нарушений интеллекта.  

Особенности обучающихся с ЗПР  

-незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантильность; 

-низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности;  

-ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем 

мире; 

-снижена работоспособность, повышена истощаемость; 

-ограниченность словарного запаса, замедленное овладение грамматическим 

строем речи, трудности овладения письменной речь. 



Основной задачей школы является создание в общеобразовательной 

организации специальных условий, при которых ребёнок с ЗПР может реализовать 

своё право на получение образования 

Особенности организации уроков для обучающихся с ЗПР.  

При организации урочной обучающихся с ЗПР необходимо исходить из 

особенностей данной категории детей и их образовательных потребностей.  

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его 

этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала 

и т.д.). Новый учебный материал также следует объяснять по частям. Вопросы 

учителя должны быть сформулированы четко и ясно; необходимо уделять 

большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие ошибки не 

просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником.  

С целью адаптации объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям учащихся систему изучения того или иного 

раздела программы нужно значительно детализировать: учебный материал 

преподносить небольшими порциями, усложнять его следует постепенно, 

необходимо изыскивать способы облегчения трудных заданий, такие как:  

- дополнительные наводящие вопросы;  

- наглядность – картинные планы, опорные, обобщающие схемы, 

«программированные карточки», графические модели, карточки, которые 

составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении учебного 

материала;  

- приемы-предписания с указанием последовательности операций, 

необходимых для решения задач;  

- помощь в выполнении определенных операций;  

-образцы решения задач. 

Темп изучения материала для учащихся с ЗПР небыстрый. Достаточно 

много времени отводится на отработку основных умений и навыков, отвечающих 

обязательным требованиям, на повторение. Отработка основных умений и 

навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся упражнений. 

Задания подбираются разнообразные по форме и содержанию, включают в себя 

игровые моменты 

Получение обучающимся с задержкой психического развития образования 

означает, что такой учащийся получает образование, сопоставимое по конечному 

уровню с образованием здоровых сверстников и в те же календарные строки. 

Ребёнок полностью осваивает основную образовательную программу (ФГОС 

ООО). 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 



поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) смысловое чтение; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 



задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 



 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 



 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/ наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 



 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 



 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 



 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до 

XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии, как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений 

других обучающихся (под руководством педагога); 

 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения: 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 использовать в учебной деятельности современные источники 

информации, находить информацию в индивидуальной информационной среде, 

среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

 ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 



 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 

с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации 

и презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания. 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

 ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 

с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации 

и презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 



 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его 

четверть, треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы 

и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника 

информации; 

 овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. 

и судьбах населяющих её народов; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

народов России, исторических событий и процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное 

государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между 

социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков; 

 поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных 

исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 



 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

 сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

 определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 составление с привлечением дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их 

художественных достоинствах и значении; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

народов России. 

8 КЛАСС 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном 

этапе обучения являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с 

конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

 изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в 

соответствии с возрастными возможностями; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического 

наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; 



 уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования многонационального российского народа; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 

обучающихся (под руководством учителя); 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 

общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают 

формирование следующих умений: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной 

и познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством 

учителя); 

 работать с материалами на электронных носителях, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 



 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации 

и презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех 

участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

как необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

 умение изучать информацию различных исторических источников, 

раскрывая их познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

 имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца 

XVII — XVIII в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 



 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни, для 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России 

и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира 

в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

9 КЛАСС 

Личностные результаты изучения истории включают: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о 

народах и этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их; 

межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к истории родного края, его культурным и историческим 

памятникам; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 



 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную 

оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в 

истории страны; 

 развитие эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог 

на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

 готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и 

навыки: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным 

материалом; 

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём 

сотрудничества; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь путём сотрудничества; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания; 



 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций в изучаемый период; 

 представление о социально-политическом устройстве Российской 

империи в XIX в.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий социальных групп; 

 представление о социальной стратификации и её эволюции на 

протяжении XIX в.; 

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и 

марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

 установление взаимосвязи между общественным движением и 

политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 

явлений; 



 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии в XIX в.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, 

Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. 

Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные 

деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители 

оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. 

Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского 

государства; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности 

социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в 

сравнении с государствами Западной Европы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов в различных видах, в том числе с использованием 

наглядных средств; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационого подходов к оценке социальных явлений; 

 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание 

роли и места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Предметные результаты освоения курса 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 

приемы 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 ее 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  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс). 

 Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 



 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т.п. 



 

3. Содержание учебного предмета. 

Страны Европы в  XVI-XVII в. 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

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. 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. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О.Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. 

Всеобщая история  XVIII вв. 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVIII  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 Соединённых 

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. 

Международные отношения  в XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Стили художественной культуры XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. 

Всеобщая история XIX вв. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX 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 XIX в. 

Великобритания в Викторианскую�эпоху: «мастерская мир», 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; Ҟавур , Дж.Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение германской империи; О.Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XIX 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 XIX 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 XIX 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 сёгуната 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 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. 

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 1900-1914 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных 

движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий 

XX в. В странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910-1914 

гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э.Сапата, Ф.Ви 

 

 

 

 

7 КЛАСС РОССИЯ В XVI—XVII вв. 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 

Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 



России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 

над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным 

государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 

Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных 

государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский 

собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 



Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения 

России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения 

Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в 

XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв. 

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. 

Понятия и термины 

Уезды, половины, станы, волости, деревни, починки, погосты, села, 

черносошные крестьяне, Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные 

торговые пути, 

Персоналии 

Осип Непея, купцы: Босые, Грудцины, Ревякины, Усовы, Фетиевы, 

иконописцы: Дионисий, Дионисий Глушицкий, Дмитрий Плеханов. 

События и даты 

1501 г. – роспись храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря 

(Дионисий). 

1609 г. - оборона Устюжны от поляков 

1648 г. - соляной бунт в Устюге. 

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

Холмогорско-Важской епархий. 



8 КЛАСС РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

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

в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

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

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

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

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 

гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

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

язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

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

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти 

XVIII в. 

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

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и 

научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. 

Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 



Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

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

русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий 

и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской 

империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие 

России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. 

Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней 

политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение 

и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Ново-россии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 



Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в 

составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика.  

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

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

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и 

Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и 

Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя 

политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

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

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 

XVIII в. 

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

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. 

Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

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

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. 

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

ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. 

Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности 

питания. 

Региональный компонент 



Наш регион в XVIII в. 

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. 

Понятия и термины 

Бюрократия. Герб. Генеральное межевание. Гильдия. Городничий. 

Городской голова. Губернское присутствие. Дворянское депутатское собрание. 

Духовная консистория. Кумпанство. Магистрат. Мануфактура. Мещанин. 

Наместничество. Предводитель дворянства. Провинция. Ратуша. Ревизия. 

Ревизская сказка. Рекрут. Секуляризация. Уезд. Циркуляр. Ярмарка. 

Персоналии 

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

П. Мельгунов, И. Э. Миних, 

Общественные и религиозные деятели, деятели науки, культуры и 

образования: епископ Афанасий Кондоиди, А. М. Брянцев, А. М. Брянчанинов. О. 

И. Витушешников, А. А. Засецкий, М. А. Засодимский, архиепископ Иосиф 

Золотой, И. А. Кусков, М. Неводчиков, А. В. Олешов, П. И. Рычков, И. 

Слободской, Я. Фриз, Х. А. Чеботарев, В. Шилов. 



События/Даты 

1692 – первый приезд в Вологду Петра I. 

1719 – создание Вологодской, Белозерской и Устюжской провинций. 

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

Санти. 

1730 – открыта Вологодская духовная семинария. 

1773 – образование города Вытегры. 

1776 – образование города Кириллова. 

1777 – образование города Череповца. 

1780 – образование Вологодского наместничества и образование 

городов Кадникова, Грязовца и Никольска. 

1780 – утверждены гербы Грязовца, Кадникова. 

1781 – утверждены гербы Белозерска, Великого Устюга, Вытегры, 

Кириллова, Никольска, Тотьмы, Устюжны.  

1786 – открытие Главного народного училища в Вологде.  

1789 – учреждение Вологодского городского общественного банка. 

1796 – образование Вологодской губернии. 

Источники 

Ведомости, журналы, постановления и отчеты городских дум. Ведомости 

Велико-Устюгской и Вологодской духовных консисторий XVIII в. Ведомости 

Мануфактур-коллегии на 1775 год о состоящих в ее ведомстве всех Российских 

фабриках. «Вологодский летописец». Грамоты архиепископа Гавриила. 

Делопроизводственная документация Вологодского губернского правления, 

уездных городнических правлений и земских судов. Журналы наместнического 

правления. «Исторические и топографические известия по древности о России и 

частно о городе Вологде и его уезде» А. А. Засецкого. Наказы купцов в 

Уложенную комиссию. Описания помещичьих имений Вологодского края. Отчеты 

о деятельности Вологодского приказа общественного призрения. Переписная 

книга Вологды 1711–1712 годов. Прошения и жалобы крестьян. Послужные 

списки вологодских дворян. «Путешествие по Северу России» П. И. Челищева. 

Ревизские сказки. Указы и рескрипты Екатерины II. Указы вологодских архиереев 

XVIII в. Указы Петра I. «Учреждения для управления губерний» 

9 КЛАСС     РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

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

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

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

политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 



просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 

преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. 

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

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского 

самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. 

Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые 

тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание 

декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на 

территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал 

во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 

движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 

Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 



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

русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных 

научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 

источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Нарастание социальных противоречий. 

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

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 

1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 

экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в 

Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 



Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 

Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 

1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

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

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния 

на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и 

прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

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

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 



Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 

мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими 

странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

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

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая   система   Российской   империи   начала XX в. и 

необходимость её реформирования.  Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. 

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

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика 

российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. 

Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие 

народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и 

Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 

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

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. 

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

общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. 

Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 



Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей. 

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

России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX 

в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: 

традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. 

Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

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

ХХ в. 

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

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. 

Понятия и термины 

Акциз, владенная запись, волостной старшина, временнообязанный, 

выкупные платежи, гласный, губернская и уездные земские управы, губернское и 

уездное земские собрания, землеустроительная комиссия, землеустройство, 

земская школа, земский начальник, исправник, крестьянская община, 

крестьянские промыслы, меценат, мировой посредник, недоимка, отруб, 

полицмейстер, реальное училище, сельский сход, сельское общество, сельский 

староста, удельные крестьяне, уставная грамота, хутор, церковно-приходская 

школа. 

Персоналии  

Государственные деятели: Н. И. Барш, Н. П. Брусилов, Д. Н. Болговский, 

М. М. Булдаков, митрополит Евгений (Болховитинов), И. А. Кусков, А. Н. 

Хвостов, С. Ф. Хоминский. 

Общественные деятели: В. В. Барви-Флеровский, А. А. Богданов, Н. Ф. 

Бунаков, Н. В. Верещагин, епископ Игнатий (Брянчанинов), С. Ф. Горталов, В. А. 

Кудрявый, П. Л. Лавров, Х. С. Леденцов, Г. А. Лопатин, И. А. Милютин, Н. И. 

Надеждин, В. П. Обнорский, Н. И. Скулябин, В. И. Трапезников, Н. В. Шелгунов, 



Деятели культуры: К. Н. Батюшков, А. М. Брянчанинов, В. В. Верещагин, 

В. А. Гиляровский, П. В. Засодимский, В. И. Красов, Н. Ф. Остолопов, Ф. П. 

Савинов, В. И. Соколовский, П. С. Тюрин, 

Деятели науки: А. А. Альфонский, Н. А. Бердяев, Е. А. Бурцев, Н. Е. 

Введенский, Д. И. Деларов, П. А. Дилакторский, Н. А. Иваницкий, А. Н. Коркин, 

В. И. Красов, И. П. Лаптев, А. Е. Мерцалов, А. Ф. Можайский, М. Я. Мудров, С. 

А. Непин, А.М. Попов, П. И. Савваитов, И. К. Степановский, П. М. Строев, Н. И. 

Суворов, И. Н. Суворов, Ф. Ф. Фортунатов, Х. А. Чеботарев, 

Предприниматели: Я. А. Бурлов, Н. А. Волков, И. Я. Грибанов, В. А. 

Гудков-Беляков, Н. И. Коробицын, В. И. Костров, С. С. Сумкин, 

События/Даты 

1804 – открытие Вологодской мужской гимназии. 

1810 – открытие для судоходства Мариинской водной системы. 

1824 – посещение императором Александром I Вологодской губернии. 

1838 – выход первого номера газеты «Вологодские губернские ведомости». 

1849 – открытие театра в Вологде. 

1858 – посещение императором Александром II Вологодской губернии. 

1862 – появление первого парохода в Вологодской губернии. 

1862 – открытие Вологодской Мариинской женской гимназии. 

1870 – начало работы Вологодского губернского земского собрания. 

1871, 31 октября – в поселке Марфино супругами Буман открыт первый 

маслодельный завод в Вологодском крае. 

1872 – открытие железнодорожного сообщения между Вологдой и 

Ярославлем. 

1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища. 

1888 – открытие Вологодского ломбарда – первого ломбарда в России. 

1891 – выход первого номера первой частной газеты Вологодской губернии 

«Вологодского справочного листка».  

1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища. 

1898 – создание в Вологде первой городской телефонной станции. 

1899 – завершение строительства первой линии водопровода в Вологде. 

1899 – создание общества «Помощь». 

1904 - пуск первой электростанции в Вологде. 

1905 – завершено строительство железной дороги С.-Петербург-Вологда. 

1908 – открыт первый электротеатр (кинотеатр) в крае. 

1909 – создано Вологодское общество изучения Северного края (ВОИСК). 

1911 – открытие Вологодского учительского и Вологодского молочного 

институтов. 

Источники 

«Вологодские губернские ведомости». «Вологодские епархиальные 

ведомости». Воспоминания и путевые записки современников (протоиерея П. 

Дьякова, Е. Грязнова, И. Е. Ермолаева, Д. И. Завалишина, А. В. Луначарского, 



архимандрита Пимена, протоиерея А. Попова, С. Шевырева и др.). Доклады и 

отчеты о деятельности земских учреждений. Материалы Всероссийской переписи 

населения 1897 г. (Вологодская, Новгородская и Олонецкая губернии). 

«Медикотопография и санитарное состояние губернского города Вологды» В. И. 

Орнатского. Обзоры Вологодской губернии (отчеты губернаторов). «Описание 

Вологодской губернии» И. Пушкарева. Отчеты о деятельности благотворительных 

и просветительских обществ. Отчеты и постановления городских управ о 

состоянии и развитии городского хозяйства. Отчеты о деятельности фабричных 

инспекторов. Отчеты учебных заведений. «Памятные книжки Вологодской 

губернии». «Памятные книжки Новгородской губернии». ПСЗРИ. Т 53 Собр. 2-е. 

Отд. 3. 1878. Сведения о промышленных предприятиях. Статистика 

землевладения 1905 г. «1905. Сборник статей о революционном движении 1905–

1907 гг. в Вологодской губернии». «1905. Сборник статей о революционном 

движении 1905–1907 гг. в Череповецкой губернии». «Отражение первой русской 

 



3. Тематическое планирование очная форма обучения 

      

 

7 класс  

№ Темы Количество 

часов 

1. Россия в XVI-XVII в. 40 

2. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

18 

3. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

7 

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

4 

Всего часов в год 68  

 

 

8 класс  

№ Темы Количество 

часов 

1. Эпоха Просвещения. Время преобразований 7 

2 "Европа в век Просвещения" 6 

3 Эпоха революций 8  

4.  Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

7 

5. Россия в эпоху преобразований Петра I. 15 

6. Россия при наследниках Петра. Эпоха дворцовых переворотов.  6 

7. Российская империя при Екатерине II  9 

8. Россия при Павле I  3 

9. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке 7 

Всего часов в год 68 

 

 

 

 

 

 



9 класс  

№ Темы План 

1. Россия в первой половине 19 века. 9 

2 Россия во второй четверти XIX в. 8 

3.  Россия в эпоху Великих реформ . 7 

4. Россия в 1880 – 1890–е гг.  7 

5.  Россия в начале XX в.  9 

4. Всеобщая история 19-начала 20 века. 28 

Всего часов в год 68 

 


