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Пояснительная записка 

Учебно-методический комплект 
 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история».  

   В рамках курса «Истории России» рабочая программа разработана применительно к 

учебной программе: Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016.  

Данная программа ориентирована на работу с предметной линией учебников «История 

России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—9 классы). 

История России. С древнейших времен до начала XVI. 6 класс. 

История России. Период XVI –XII веков.7 класс. 

История России. XVIII век. 8 класс. 

История России. Период с 1801 года по 1914 год. 9 класс. 

   
В рамках курса «Всеобщая история» рабочая программа разработана применительно 

к учебной программе под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера и др. «Всеобщая история, 5-

9 кл», издательство «Просвещение», 2014г. 

Данная программа ориентирована на работу с предметной линией учебников по 

Всеобщей истории: 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс. 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени.7 -8 класс. 

О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс. 

Большое внимание в Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, на основе которой разработана программа изучения курса истории 

России, уделяется многоуровневому представлению истории, при котором курс отечественной 

истории должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села).  В связи с этим, в 

программу включён региональный компонент - «История Вологодского края», в рамках 

которого предполагается изучение истории Вологодского края как дополнительного 

материала, раскрывающего общие черты и особенности развития региона.  Реализация 

регионального компонента ориентирована на работу с линией учебников по региональной 

истории: 

1. «История Вологодского края с древнейшего периода до конца ХVIII века: 

учебное пособие для учащихся 6-7 кл. общеобразовательных учреждений / науч. ред. 

М.А. Безнин. – Вологда: учебная литература, 2010. – 208 с.  

2. «История Вологодского края ХIХ – начала ХХI века: учебное пособие для 

учащихся 8-9 кл. общеобразовательных учреждений / науч. ред. М.А. Безнин. – 

Вологда: учебная литература, 2009. – 232 с. 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты учебного предмета, курса истории. 

 

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; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 



• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

 

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. д. 

  

 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

                            Содержание учебного предмета «История» 

История России 

 
РАЗДЕЛ   IV.  РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX –   НАЧАЛЕ XX ВВ 

I. Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  



Проекты  либеральных  реформ  Александра  I.  Внешние  и  внутренние  факторы. 

Негласный  комитет  и  «молодые  друзья»  императора.  Реформы  государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха  1812  года.  Война  России  с  Францией  1805-1807  гг.  Тильзитский  мир. Война  

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

1812  г.  Отечественная  война  1812  г.  –  важнейшее  событие российской  и  мировой  

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

России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные  и  охранительные  тенденции  во  внутренней  политике.  Польская 

конституция  1815  г.  Военные  поселения.  Дворянская  оппозиция  самодержавию. Тайные  

организации:  Союз  спасения,  Союз  благоденствия,  Северное  и  Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские  и  консервативные  тенденции  в  политике  Николая  I. Экономическая  

политика  в  условиях  политической  консервации.  Государственная регламентация  

общественной  жизни:  централизация  управления,  политическая полиция,  кодификация  

законов,  цензура,  попечительство  об  образовании. Крестьянский  вопрос.  Реформа  

государственных  крестьян  П.Д.Киселева  1837-1841  гг. Официальная  идеология:  

«православие,  самодержавие,  народность».  Формирование профессиональной  бюрократии.  

Прогрессивное  чиновничество:  у  истоков либерального реформаторства.  

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

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

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная  структура  российского  общества.  Крепостное  хозяйство.  Помещик  и 

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

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

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные  корни  отечественной  культуры  и  западные  влияния. Государственная  

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

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

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

архитектура.  Развитие  науки  и  техники. Географические  экспедиции.  Открытие  

Антарктиды.  Деятельность  Русского географического  общества.  Школы  и  университеты.  

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

усадьбе.  Российская культура как часть европейской культуры.      

Пространство империи: этнокультурный облик страны Народы.  России  в  первой  

половине  XIX  в.  Многообразие  культур  и  религий Российской  империи.  Православная  

церковь  и  основные  конфессии  (католичество, протестантство,  ислам,  иудаизм,  буддизм).  

Конфликты  и  сотрудничество  между народами. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское.  Польское  восстание  1830–1831  гг.  

Присоединение  Грузии  и  Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование  гражданского  правосознания.  Основные  течения общественной 

мысли.  

Западное  просвещение  и  образованное  меньшинство:  кризис  традиционного 

мировосприятия.  «Золотой  век»  дворянской  культуры.  Идея  служения  как  основа 

дворянской  идентичности.  Эволюция  дворянской  оппозиционности.  Формирование 

генерации  просвещенных  людей:  от  свободы  для  немногих  к  свободе  для  всех. 



Появление  научных  и  литературных  обществ,  тайных  политических  организаций. 

Распространение  либеральных  идей.  Декабристы  –  дворянские  революционеры. Культура 

и этика декабристов.  

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

формировании  независимого  общественного  мнения.  Общественная  мысль: официальная  

идеология,  славянофилы  и  западники,  зарождение  социалистической мысли.  Складывание  

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

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

общественных дебатов.  

 

II. Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

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

обществу.  Крестьянская  реформа  1861  г.  и  ее  последствия.  Крестьянская  община. 

Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная 

реформа  и  развитие  правового  сознания.  Военные  реформы.  Утверждение  начал 

всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.   

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

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

на Дальнем Востоке.  

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология  самобытного  развития  России.  Государственный  национализм. Реформы  и  

«контрреформы».  Политика  консервативной  стабилизации. Ограничение общественной  

самодеятельности.  Местное  самоуправление  и  самодержавие. Независимость  суда  и  

администрация.  Права  университетов  и  власть  попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в  экономику.  

Форсированное  развитие  промышленности.  Финансовая  политика. Консервация аграрных 

отношений.  

Пространство  империи.  Основные  сферы  и  направления  внешнеполитических 

интересов.  Упрочение  статуса  великой  державы.  Освоение  государственной территории.  

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

крестьянское  хозяйство.  Взаимозависимость  помещичьего  и крестьянского  хозяйств.  

Помещичье  «оскудение».  Социальные  типы  крестьян  и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

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

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

особенности  в  России.  Государственные,  общественные  и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

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

культуры.  Технический  прогресс  и  перемены  в  повседневной  жизни.  Развитие 

транспорта,  связи.  Рост  образования  и  распространение  грамотности.  Появление массовой  

печати.  Роль  печатного  слова  в  формировании  общественного  мнения. Народная,  

элитарная  и  массовая  культура.  Российская  культура  XIX  в.  как  часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы  и ее вклад  в мировое научное  знание.  

Достижения  российской  науки.  Общественная  значимость художественной  культуры.  

Литература,  живопись,  музыка,  театр.  Архитектура  и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи. 

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

Армяне.  Татары  и  другие  народы  Волго-Уралья.  Кавказские  народы.  Народы Средней  

Азии.  Народы  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Народы  Российской  империи  во второй 



половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального  и  религиозного  возрождения  у  народов  Российской  империи. 

Национальная  политика  самодержавия:  между  учетом  своеобразия  и  стремлением  к 

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

вопрос.  Национальные  движения  народов  России.  Взаимодействие национальных культур 

и народов.  

Формирование  гражданского  общества  и  основные  направления общественных 

движений.   

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

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

Феномен  интеллигенции.  Общественные  организации.  Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль.  

Национализм.  Либерализм  и  его  особенности  в  России.  Русский  социализм. Русский  

анархизм.  Формы  политической  оппозиции:  земское  движение, революционное подполье и 

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

Большое  общество  пропаганды.  «Хождение  в  народ». «Земля  и  воля»  и  ее  раскол.  

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

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

борьбы  за  освобождение  рабочего  класса».  I  съезд РСДРП.  

 

III. Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая  география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия –

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография,  социальная  стратификация.  Разложение  сословных  структур. 

Формирование  новых  социальных  страт.  Буржуазия.  Рабочие:  социальная характеристика  

и  борьба  за  права.  Средние  городские  слои.  Типы  сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Положение женщины 

в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры.  

Имперский  центр  и  регионы.  Национальная  политика,  этнические  элиты  и 

национально-культурные  движения.  Россия  в  системе  международных  отношений. 

Политика  на  Дальнем  Востоке.  Русско-японская  война  1904-1905  гг.  Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай  II  и  его  окружение.  Деятельность  В.К.  Плеве  на  посту  министра 

внутренних  дел.  Оппозиционное  либеральное  движение.  «Союз  освобождения». 

«Банкетная кампания».  

Предпосылки  Первой  российской  революции.  Формы  социальных  протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое  воскресенье»  9  января  1905  г.  Выступления  рабочих,  крестьян, средних  

городских  слоев,  солдат  и  матросов.  «Булыгинская  конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование  многопартийной  системы.  Политические  партии,  массовые движения  и  

их  лидеры.  Неонароднические  партии  и  организации  (социалисты-революционеры).  

Социал-демократия:  большевики  и  меньшевики.  Либеральные партии  (кадеты,  

октябристы).  Национальные  партии.  Правомонархические  партии  в борьбе  с  революцией.  

Советы  и  профсоюзы.  Декабрьское  1905  г.  вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  



Избирательный  закон  11  декабря  1905  г.  Избирательная  кампания  в  I 

Государственную  думу.  Основные  государственные  законы  23  апреля  1906  г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки  революции:  политическая  стабилизация  и  социальные  преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований  и  нарастание  социальных  противоречий.  III  и  IV  Государственная дума.  

Идейно-политический  спектр.  Общественный  и  социальный  подъем. Национальные партии 

и фракции в Государственной Думе.  

Обострение  международной  обстановки.  Блоковая  система  и  участие  в  ней России. 

Россия в преддверье мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые  явления  в  художественной  литературе  и  искусстве.  Мировоззренческие 

ценности  и  стиль  жизни.  Литература  начала  XX  века.  Живопись.  «Мир  искусства». 

Архитектура.  Скульптура.  Драматический  театр:  традиции  и  новаторство.  Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие  народного  просвещения:  попытка  преодоления  разрыва  между образованным 

обществом и народом.  

Открытия  российских  ученых.  Достижения  гуманитарных  наук.  Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

 

Понятия  и  термины:  Модернизация,  индустриализация,  меценатство,  рабочий класс,  

стачка,  урбанизация,  самодержавие,  бюрократия,  славянофильство, западничество,  теория  

официальной  народности,  разночинцы,  народничество, нигилизм,  либерализм,  

консерватизм,  социализм,  радикализм,  анархизм,  марксизм, РСДРП,  большевики  и  

меньшевики,  социалисты-революционеры  (эсеры),  кадеты (конституционные демократы), 

октябристы, Советы рабочих депутатов, национализм, нация,  многопартийность,  

Государственная  Дума,  конституционализм, парламентаризм,  монархизм,  революция,  

классицизм,  ампир,  романтизм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм.  

 

Персоналии:  

Государственные  и  военные  деятели:  Александр  I,  Александр  II,  Александр  III, 

А.А. Аракчеев, П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, А.Х. Бенкендорф, Н.Х. Бунге, П.А. 

Валуев,  С.Ю.  Витте,  А.П.  Ермолов,  Е.Ф.  Канкрин,  П.Д.  Киселев,  В.А.  Корнилов,  М.И. 

Кутузов, М.Т. Лорис-Меликов, С.О. Макаров, Н.А. Милютин, Д.А. Милютин, П.С. Нахимов, 

Николай  I,  Николай  II,  И.Ф.  Паскевич,  М.И.  Платов,  В.К.  Плеве,  К.П.  Победоносцев,  

Н.Н. Раевский,  вел.кн.  Константин  Николаевич,  М.Д.  Скобелев,  М.М.  Сперанский,  П.А. 

Столыпин, С.С. Уваров.  

Общественные  деятели:  И.С.  Аксаков,  К.С.  Аксаков,  М.А.  Бакунин,  Г.А.  Гапон,  И. 

Гаспринский, А.И. Герцен, А.И. Гучков, Н.Я. Данилевский, А.И.Желябов, В.И. Засулич, К.Д. 

Кавелин,  М.Н.  Катков,  И.В.  Киреевский,  П.Л.  Лавров,  В.И.  Ленин,  К.Н.  Леонтьев,  Ю.О. 

Мартов,  П.Н.  Милюков,  Н.М.  Муравьев,  П.И.  Пестель,  С.Л.Перовская,  Г.В.  Плеханов,  

В.М. Пуришкевич,  Г.Е.  Распутин,  М.В.Родзянко,  К.Ф.  Рылеев,  Б.В.  Савинков,  П.Б.  

Струве, П.Н.Ткачев, А.С. Хомяков, П.Я. Чаадаев, В.М. Чернов, Б.Н. Чичерин, В.В. Шульгин.   

Деятели  культуры:  И.К. Айвазовский,  Амвросий  Оптинский,  А.А.  Ахматова,  В.Г. 

Белинский,  А.  Белый,  А.Н.  Бенуа,  Н.А.  Бердяев,  А.А.  Блок,  Е.А.  Боратынский,  К.П. 

Брюллов,  С.Н.  Булгаков,  И.А.  Бунин,  В.М.  Васнецов,  А.Н.Воронихин,  М.А.  Врубель,  

М.И. Глинка, Н.В. Гоголь, И.А. Гончаров, Н.С. Гумилев, А.С. Даргомыжский, Г.Р. Державин, 

Ф.М. Достоевский,  С.П.Дягилев,  М.Н.Ермолова,  В.А.  Жуковский,  В.В.Кандинский,  О.А. 

Кипренский,  В.Ф.Комиссаржевская,  И.Н.  Крамской,  И.А.  Крылов,  А.  Кунанбаев, И.И. 

Левитан,  М.  Ю.  Лермонтов,  митрополит  Макарий  (Булгаков),  К.С.  Малевич,  О.Э. 

Мандельштам,  В.В.  Маяковский,  Д.С.  Мережковский,  М.П.  Мусоргский,  Н.А.  Некрасов, 



В.Ф.Нижинский,  А.П.Павлова,  В.Г.  Перов,  М.Петипа,  А.С.  Пушкин,  С.В.Рахманинов,  

И.Е. Репин,  Н.А.Римский-Корсаков,  К.И.  Росси,  Н.Г.Рубинштейн,  М.Е.  Салтыков-Щедрин, 

Серафим  Саровский,  В.А.  Серов,  А.Н.Скрябин,  В.С.  Соловьев,  К.С.Станиславский, 

Л.Н.Толстой, К.А. Тон, В. А. Тропинин, И.С. Тургенев, Ф.И.Тютчев, митрополит 

Филарет(Дроздов), А.А. Фет, А.А.Ханжонков, М.И. Цветаева, П.И.Чайковский, Н.Г. 

Чернышевский, А.П.Чехов, Ф.И.Шаляпин, Т.Г. Шевченко, Ф.А. Шехтель.  

Деятели  науки:  А.М.  Бутлеров,  Т.Н.Грановский,  Н.Д.Зелинский,  Н.Н.Зинин,  Н.М. 

Карамзин,  Л.П.Карсавин,  В.О.Ключевский,  С.  В.  Ковалевская,  М.М.Ковалевский,  П.Н. 

Лебедев,  Н.И.Лобачевский,  А.Н.Лодыгин,  Д.И.Менделеев,  И.И.Мечников,  И.П.Павлов, 

Н.П.Павлов-Сильванский,  Н.И.Пирогов,  М.П.Погодин,  А.С.Попов,  И.М.Сеченов, 

С.М.Соловьев, К.А.Тимирязев, К.Д. Ушинский, А.А.Шахматов, П.Н.Яблочков.  

Промышленники и меценаты: А.А.Бахрушин, С.И.Мамонтов, династия Морозовых, 

П.П. и В.П. Рябушинские, П.М. и С.М. Третьяковы, С.И.Щукин.  

Путешественники:  Ф.Ф.Беллинсгаузен,  И.Ф.Крузенштерн,  М.П.Лазарев, 

Ю.Ф.Лисянский, Г.И.Невельской, Н.М. Пржевальский.  

 

События/даты:  

1801–1825 гг. – годы правления Александра I  

20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице  

25 июня 1807 г. - Тильзитский мир  

1 января 1810 г. – учреждение Государственного Совета  

1811 – учреждение Царскосельского лицея  

1812 г. – Бухарестский мир с Османской империей  

12 июня – 14 декабря 1812 г. – Отечественная война 1812 г.  

26 августа 1812 г. – Бородинская битва  

1813 – 1814 гг. – Заграничные походы русской армии  

4-7 октября 1813 г. – битва при Лейпциге  

1815 г. – Венский конгресс  

1817 – 1864 гг. – война на Северном Кавказе  

1821 г. – образование Северного и Южного обществ  

1824 г. – открытие Малого театра в Москве  

1825 г. – открытие Большого театра в Москве  

14 декабря 1825 г. – восстание декабристов на Сенатской площади  

1825 – 1855 г. – годы правления Николая I 

1826 г. – открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским  

1828 г. – Туркманчайский мир с Персией  

1829 г. – Адрианопольский мир с Османской империей   

1837  –  1841  гг.  –  реформа  управления  государственными  крестьянами  П.Д. Киселева  

1853 – 1856 гг. – Крымская война  

1856 г. – Парижский трактат  

1855 – 1881 гг. – годы правления Александра II  

1858-1861 гг. – присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока  

19  февраля  1861  г.  –  издание  Манифеста  об  освобождении  крестьян  и «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»  

1862 г. – учреждение Санкт-Петербургской консерватории  

1863 – 1864 гг. – восстание в Польше  

1864 г. – судебная реформа  

1864 г. – земская реформа  

1866 г. – учреждение Московской консерватории  

1867 г. – продажа Аляски Соединенным штатам Америки  

1869  г.  –  открытие  периодического  закона  химических  элементов  Д.И. Менделеевым  

1870  г.  –  возникновение  «Товарищества  передвижных  художественных выставок»  



1870 г. – реформа городского самоуправления  

1874 г. – военная реформа  

1877 – 1878 гг. – Русско-турецкая война  

1878 г. – Берлинский конгресс  

1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II  

1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III  

1881 г.  –  издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия»  

1884 г. – издание нового Университетского устава  

1890 г. – издание нового Земского положения  

1891 – 1892 гг. – голод в России  

1892 г. – создание Третьяковской галереи  

1894 г. – заключение союза с Францией  

1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II  

1897 г. – введение золотого рубля  

1898 г. – образование Московского художественного театра (МХТ)  

1904 – 1905 гг. – Русско-японская война  

1905-1907 гг. – Первая российская революция  

9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»  

17 апреля 1905 г. - Указ Об Укреплении Начал Веротерпимости  

14-15 мая 1905 г. – поражение русского флота в Цусимском сражении  

6  августа  1905  г.  –  Манифест  об  учреждении  законосовещательной  

Государственной думы  

5 сентября 1905 г. – заключение Портсмутского мира  

7-25 октября 1905 г. – Всероссийская политическая забастовка  

17  октября  1905  г.  –  Высочайший  Манифест  о  даровании  свобод  и  учреждении 

Государственной думы  

9-19 декабря 1905 г. – вооруженное восстание в Москве  

11 декабря 1905 г. – закон о выборах в Государственную думу  

23 апреля 1906 г. – издание Основных государственных законов  

27 апреля – 8 июля 1906 г. – деятельность I Государственной думы 

9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина  

20 февраля  -  3 июня 1907 г.  –  деятельность II Государственной думы и издание 

избирательного закона 3 июня 1907 г.  

1907 г. – окончательное оформление Антанты  

1907 – 1912 гг. – работа III Государственной думы  

1912 – 1917 гг. – работа IV Государственной думы  

 

Источники:  Статистические  материалы.  Указ  о  «вольных  хлебопашцах»  20 февраля  

1803  г.  «Введение  к  Уложению  государственных  законов»  М.М.  Сперанского. Манифест  

об  образовании  Государственного  совета  1  января  1810  г.  «Записка  о древней  и  новой  

России  в  ее  политическом  и  гражданском  отношениях»  Н.М. Карамзина. «Военные 

записки» Д.В. Давыдова. «Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля. 

«Россия и русские» Н.М. Тургенева. Отчеты III Отделения С.Е.И.В. канцелярии  1827-1869  гг.  

«О  некоторых  общих  началах,  могущих  служить руководством  при  управлении  

Министерством  народного  просвещения»  С.С.  Уварова. «Записки»  М.А.  Корфа.  

«Философические  письма»  П.Я.  Чаадаева.  «Мои  записки  для детей  моих,  а  если  можно,  

и  для  других»  С.М.  Соловьева.  «Воспоминания»  Б.Н. Чичерина.  Парижский  трактат  18  

марта  1856  г.  Манифест  19  февраля  1861  г.  Общее положение о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости. Дневник П.А. Валуева. «Былое и думы» А.И. Герцена. Сан-

Стефанский мирный договор. Берлинский трактат 1 июля 1878 г. Дневник Ф.М. Достоевского. 

Манифест о незыблемости самодержавия 29 апреля  1881  г.  «Дневник  государственного  



секретаря»  А.А.  Половцова.  Дневники императора Николая II. Воспоминания С.Ю. Витте. 

Материалы всероссийской переписи населения  1897  г.  «Развитие  капитализма  в  России»  

В.И.  Ленина.  Манифест  об усовершенствовании  государственного  порядка  17  октября  

1905  г.  Программы политических  партий  России  конца  XIX  –  начала  XX  вв.  Основные  

государственные законы  23  апреля  1906  г.  Воспоминания  П.Н.  Милюкова.  «Из  моего  

прошлого: Воспоминания»  В.Н.  Коковцова.  Воспоминания  деятелей  народнического,  

земского  и революционного движения. 

 

Всеобщая история 
. 

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

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

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений 

и партий; возникновение марксизма. 

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

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

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

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

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

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 



художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

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

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 
 

Содержание регионального компонента «История Вологодского края». 
 

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

начале XX вв. 

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 революции в 

С.-Двинской губернии. 

 

                                              Учебно-тематический план 
9 класс   

(2 часа в неделю, всего – 68 часов) 

№ 

п/п 

Тема раздела Реализация воспитательного 

потенциала темы раздела 

Количес

тво 

часов 

В том числе 

Уроки Обобща

ющий 

контрол

ь 

(практи

кум) 

                               Всеобщая история (28 часов) 

1 Введение. 

Становление 

индустриального 

общества. 

установление доверительных 

отношений между 

педагогическим работником и 

его обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника 

7

7 

6  

2 Строительство новой 

Европы   

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией 

9

9 

 1 

3

3

3

3 

Страны Западной 

Европы на рубеже 

XIX-XX вв.  

применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися; 

5

5 

  

4

4 

Две Америки в XIX – 

начале XX века» (3 

час) 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, 

3

3 

  

5 Традиционные 

общества в XIX 

начале XX века) 

использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через подбор 

2

2 

  



соответствующих текстов для 

чтения 

66 Международные 

отношения на рубеже 

XIX – XX веков  

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией 

1

2 

 1 

 Итого:  28 часов  26 

часов 

2 часа  

История России (40 часов) 

Тема 

I  

Введение.Россия в 

первой четверти XIX 

в. 

использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения 

9   

Тема 

II 

Россия во второй 

четверти XIX в. 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися; 

7  1 

Тема 

III 

Россия в эпоху 

Великих реформ 

 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией 

7   

Тема 

IV 

Россия в 1880—1890-е 

гг 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией 

7   

Тема 

V 

Россия в начале XX в. 

 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией — 

инициирование ее 

обсуждения, выскаэывания 

обучающимися своего мнения 

8  1 



 

 

При составлении рабочей программы в авторскую программу были внесены 

следующие изменения:  

Календарно – тематический план 

9  класс 

Всеобщая история 28 часов  

 
№ Тема урока   

1 Индустриальная революция: достижения и проблемы. 1 

2 Индустриальная революция: достижения и проблемы. 1 

3 Индустриальное общество. 1 

4 Наука: создание научной картины мира. 1 

5 Искусство XIX века поисках новой картины мира. 1 

6 Либералы, консерваторы и социалисты 1 

7 Повторительно – обобщающий урок «Становление 

индустриального Запада» 

1 

8 Консульство и образование наполеоновской империи. 1 

9 Разгром империи Наполеона 1 

10 Англия: сложный путь к величию и процветанию 1 

11 Франция Бурбонов и Орлеанов. 1 

12 Франция: революция 1848 г. Вторая империя. 1 

13 Германия: на пути к единству 1 

14 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 

15 Война, изменившая карту Европы 1 

16 Повторительно- обобщающий урок «Строительство новой 

Европы» 

1 

17 Германская империя на рубеже XIX-XX вв. 1 

18 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 

19 Франция: Третья республика. 1 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

Итого:  40 часов 38 

часов 

2 часа 



20 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

21 От Австрийской империи к Австро-Венгрии. 1 

22 США в XIX веке.   

23 США: империализм и вступление в мировую политику 1 

24 Латинская Америка. 1 

25 Япония на пути модернизации 1 

26 Китай и Индия. Африка 1 

27 Международные отношения: дипломатия или война 1 

28 Повторительно – обобщающий урок «Страны Западной 

Европы на рубеже XIX – XX». 

1 

 Итого  28 

 

9 класс 
История России 

(40 часов) 

 

 

№ Тема урока  Количество 

часов 

1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1 

2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. 1 

3 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг.. 1 

4 Отечественная война 1812 г 1 

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 

1813—1825 гг. 

1 

 

6 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815—1825 гг. 

1 

7 Национальная политика Александра I 1 

8 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

9 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1 



10 Наш край в политической жизни России. Социальные движения в крае. 

Война 1812 г. освоение территорий в Северной Америке. Формы 

крестьянского протеста. 

1 

11 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I 

1 

12 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 

13 Общественное движение при Николае I. 1 

14 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик 

страны. 

1 

15 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 1 

16 Крымская война 1853—1856 гг 1 

17 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Культура 

Вологодского края в первой половине 19 в. 

1 

18 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России реформ в 

России. 

1 

 

19 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 

20  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 

Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

1 

21 Аграрные реформы 1860-х г.в крае и их последствия Местное управление 

и самоуправление в Вологодском крае. 

1 

22 Общественное движение при Александре II и политика правительства. 1 

23 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный 

вопрос в Европе и в России. 

1 

24  Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  1 

25 Александр III: особенности внутренней политики. 1 

26 Перемены в экономике и социальном строе 1 

27 Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг. 1 

28 Национальная и религиозная политика Александра III. 1 

 29  Внешняя политика Александра III.  1 

30 Культурное пространство империи во второй половине XIX в 

Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

1 

31 Культура Вологодского края во второй половине 19 в. Образование. 

Учебные заведения. Библиотеки, издательства,. Литература. Театр. 

Живопись. 

1 

32 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 1 

33 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 1 

34  Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—

1904 гг. 

 1 



35  Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг  1 

36 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг 1 

37 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 1 

38 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1 

39 Серебряный век русской культуры  1 

40 Повторительно-обобщающий урок 

 по темам III—V 

1 

 Итого  40 

 

 

 

 

Годовая промежуточная аттестация по истории проводится в 

форме итогового теста.  

 
 

 


