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Паспорт рабочей программы 

 

 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

(авторская). 

Статус программы Рабочая программа учебного курса «История и 

культура Санкт-Петербурга». 8 класс 

Название, автор и год издания 

предметной учебной програм-

мы, на основе которой разрабо-

тана рабочая программа 

«Система краеведческого образования в школах 

Санкт-Петербурга» (XIX-начало XX века), Л.К. 

Ермолаева, Санкт-Петербург, СМИО-Пресс, 2019 

Категория обучающихся Учащиеся 8а, 8б, 8в классов                                                            

СПБ ГБПОУ «УОР №1» 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часов 

 

Форма обучения Очная                                                                                

Режим занятий 1 час в неделю - 8 класс                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая концепция. 

          Процесс формирования петербургского наследия непрерывен. Каждый горожа-

нин помимо собственной воли и желания принимает в нем участие. Однако каждый 

петербуржец сам определяет свою роль в этом процессе: потребителя или хранителя, 

разрушителя или создателя наследия. 

Цели и задачи программы: 

         Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 

• городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семей-

ные традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично 

ему), оставленное предками и обогащаемое ныне живущими; 

• себя, как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и 

участника процесса его формирования. 

Задачи программы «Санкт-Петербург – город-музей» 

1. Формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому 

ученику возможность установить связь между петербургскими памятниками, музей-

ными экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного культурного 

наследия. 

2. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского 

наследия как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них 

знания: 

- о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 

имеющих «связь» с культурой других времен и народов; 

- о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

3. Способствовать формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и 

повседневной жизни: 

- ориентироваться по карте города; 

- ориентироваться в реальном городском пространстве; 

- работать с источниками информации о городе; 

- применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни. 

4. Совершенствовать общеучебные умения 

5. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отно-

шение к городу и его изучению. 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Федеральный закон N 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 17.02.2023) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон № 371-ФЗ от 24.09.2022 «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
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• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

(ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 31.05.2021 № 287» 

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (ред. от 07.10.2022) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(ред. 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и при-

мерных учебных планов для образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 г.  

№ 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установ-

ления предельного срока использования исключенных учебников»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утвержде-

нии перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении фе-

дерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ НОО, ООО, СОО» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 (ред. от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или)безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 (ред. от 21.03.2022) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
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социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 (ред. от 31.05.2023) «Об образова-

нии в Санкт-Петербурге»;  

• Устав СПб ГБПОУ «УОР № 1». 

 

Сведения о программе, на основании которой разработана РП: 

Авторская программа «Система краеведческого образования в школах Санкт-

Петербурга» (XIX-начало XX века), Л.К. Ермолаева, Санкт-Петербург, СМИО-Пресс, 

2019 г.  

Общая характеристика программы учебного предмета  

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Программа учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» — это 

комплекс программ учебных курсов для разных возрастных групп: «Санкт-Петербург 

— город-музей», «История и культура Санкт-Петербурга». Программы объединены 

единой целевой установкой: создать условия для духовно-ценностной и практической 

ориентации учащихся. Следовательно, все программы курсов имеют ценностно- и 

практикоориентированный характер. Вместе с тем каждая из них решает конкрет-

ные задачи, соответствующие определенному уровню возрастных познавательных 

возможностей учащихся. 

Содержание программы учебного предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» имеет комплементарный характер. Содержание программы учебного 

курса построено с использованием элементов историко-краеведческого подхода 

(«История и культура Санкт-Петербурга»). В то же время между содержанием разных 

программ имеются межкурсовые связи: многие темы, сюжеты, памятники, традиции 

повторяются в программах разных курсов. В результате чего школьники осваивают 

отдельные объекты, различные стороны жизни города с разных методологических по-

зиций. 

Содержание программ учебных курсов истории и культуры Санкт-Петербурга в 

определенной степени опирается на повседневный опыт школьников, а также пере-

кликается с другими учебными дисциплинами; «Санкт-Петербург — город-музей» — 

с курсами всеобщей истории и мировой художественной культуры; «История и куль-

тура Санкт-Петербурга» — с курсами истории России, литературы и мировой худо-

жественной культуры. Межпредметные связи, заложенные в программах учебных 

курсов, позволяют ученикам актуализировать (применять) полученные ранее знания в 

новых учебных ситуациях, осознавать значение Петербурга в истории и культуре 

России, мира, оценивать петербургские памятники и традиции. 

Организация процесса освоения учащимися «своего места» — города, в котором 

они живут, это творческий процесс. Необходимо учитывать место расположения 

школы, особенности района, уровень познавательных возможностей конкретных де-

тей, степень заинтересованности родителей и многие другие факторы. Именно поэто-
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му развертывание содержания программы учебного предмета «История и культура 

Санкт-Петербурга» носит вариативный характер: 

• образовательное учреждение имеет возможность выбрать один из вариантов введе-

ния учебной программы в учебный план школы; 

• учитель имеет возможность выбрать одну из трех программ для учащихся 7—9 

классов («История и культура Санкт-Петербурга», «Прогулки по Петербургу», 

«Санкт-Петербург — наш город»); 

• педагог сам определяет необходимый, по его мнению, материал из предложенного в 

программе перечня дидактических единиц (памятников, традиций, персоналий). 

Программы учебных курсов для всех возрастных групп содержат обязательный 

компонент — учебные прогулки, экскурсии, без которых немыслимо освоение ре-

ального города. 

Концепция краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. 

Перед любым педагогом стоят три глобальных вопроса: Зачем ребенку изучать 

свой город, край? Что нужно изучать, чтобы достичь намеченной цели? Каким обра-

зом надо организовать процесс обучения? 

Зачем необходимо ребенку изучать свой город, край? 

Это необходимо для того, чтобы петербуржец ориентировался в культурном 

пространстве города и имел представление о возможных путях самореализации в нем: 

• понимал свою связь с окружающим микромиром; умел грамотно взаимодействовать 

с ним; осознавал проблемы окружающего микромира; 

• осознавал ценность, значимость наследия края для себя, для современных жителей 

края; 

• воспринимал наследие города и края как часть отечественного и всемирного куль-

турного наследия (наследие города создавалось, используя накопленный Человече-

ством опыт, однако оно неповторимо, уникально, поэтому обогатило отечественное и 

всемирное наследие); 

• интересовался жизнью края; умел самостоятельно находить нужную информацию о 

заинтересовавшем его объекте, о деятельности людей, предприятий, учреждений, о 

трудоустройстве; активно использовал культурный потенциал Санкт-Петербурга 

(востребовал его). 

Таким образом, цель педагогического коллектива, учителей краеведения - со-

здать условия для духовно-ценностной и практической ориентации учащихся в их 

жизненном пространстве. 

«Создание условий» для духовно-ценностной и практической ориентации уча-

щихся в окружающем их мире подразумевает системный подход в краеведческом об-

разовании. 

Система краеведческого образования подразумевает: 

• целенаправленный образовательный процесс, включающий учебную, внеклассную и 

внешкольную краеведческую деятельность учащихся (взаимодействие школы, семьи 

и других социокультурных учреждений города); 
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• целенаправленную учебную краеведческую деятельность, включающую учебный 

предмет «История и культура Санкт-Петербурга» и фрагментарное введение краевед-

ческого материала в другие учебные предметы; бинарные и интегрированные уроки, 

задания; 

• программу учебного предмета, рассчитанную на несколько лет, позволяющую уче-

нику последовательно осваивать знания о городе и крае, необходимые ему для осо-

знания ценности окружающего мира и возможностей города для самореализации 

каждого горожанина (то есть для реализации цели краеведческого образования). 

Место краеведческого образования в рамках образовательной программы 

школы. 

Важнейший компонент в системе школьного краеведческого образования — 

краеведческий учебный предмет, программу которого осваивают все учащиеся. По-

этому небольшой по количеству часов краеведческий курс — своеобразный камертон 

системы. Ориентируясь на него, отбирается местный материал в другие учебные дис-

циплины, во внеклассную и внешкольную работу, определяются виды познаватель-

ной деятельности учащихся. 

Краеведческий компонент в других предметных областях позволяет ученикам 

рассматривать один и тот же местный материал с разных позиций, что закрепляет 

краеведческие знания, способствует их интеграции, а также содействует формирова-

нию умений, необходимых для самостоятельной познавательной деятельности по 

изучению края. При этом возрастает и степень осознания значимости наследия края. 

Краеведческий компонент в учебных дисциплинах имеет разную содержатель-

ную нагрузку. Во-первых, это могут быть краеведческие темы, сюжеты, которые вво-

дятся в соответствии с программой курса истории, литературы, географии и т. д. Этот 

материал может изучаться как синхронно с краеведческим курсом, так и асинхронно. 

Во-вторых, краеведческий материал может быть введен в другие учебные дисци-

плины в качестве фона, исходного материала для решения образовательных и разви-

вающих задач этих курсов. (Например, местный материал используется для составле-

ния упражнений по русскому языку, математических задач, текстов по иностранному 

языку и т. д.) 

Важную роль в активной познавательной деятельности учащихся по освоению 

краеведческого материала, а также в развитии умений, в формировании познаватель-

ного интереса к изучению края играет внеклассная работа. Краеведческий блок в ней 

должен быть согласован по содержанию и видам познавательной деятельности уча-

щихся с задачами воспитательной работы школы и программой краеведческого курса. 

В соответствии с целями краеведческого образования внеклассные мероприятия 

можно условно разделить на три группы. 

К первой группе относятся мероприятия, на которых участники являются «по-

требителями» информации (традиционные классные часы, экскурсии, проводимые 

экскурсионными бюро, туристическими фирмами, встречи с представителями мест-

ной администрации, молодежных организаций, бюро трудоустройства и т. д.). Благо-



 9 

даря этим мероприятиям у учащихся расширяются и углубляются сведения, получен-

ные на уроке. 

Вторая группа мероприятий — продолжение ученической деятельности, начатой 

на уроке. Подготовка и проведение увлекательных по форме мероприятий (праздни-

ки-инсценировки, игры, «живые» газеты, выставки, вернисажи творческих работ) 

позволяют ученикам не только актуализировать знания, полученные на уроке, но и 

расширить, углубить их в самостоятельной деятельности. Главное, что такие меро-

приятия способствуют формированию познавательного интереса к изучению края, со-

действуют самореализации ребенка. 

Следующая группа мероприятий позволяет применять знания и умения, приоб-

ретенные на уроках. Среди них мероприятия, завершающие самостоятельную интел-

лектуальную деятельность Учеников (защита рефератов, олимпиады, конкурсы) и 

позволяющие выразить свое отношение к городу, краю (акции по благоустройству, 

охране окружающей среды, восстановительные работы). 

В этой группе мероприятий выделяются и долгосрочные: поисковые экспедиции, 

исследования состояния окружающей среды (в том числе памятников истории и куль-

туры), социологические опросы, пропаганда краеведческих знаний (лекции, экскур-

сии, публикации в средствах массовой информации (СМИ)). 

Введение краеведческого материала в разные учебные дисциплины и во внеклас-

сную работу должно быть согласовано. Избыточность местного материала также 

неразумна, как и его недостаточность. Необходимо специальное планирование кра-

еведческого компонента в образовательной программе, в котором намечаются уроки 

межпредметных связей, бинарные, интегрированные уроки, интегрированные зада-

ния, внеклассные мероприятия (в том числе экскурсии, поисковые экспедиции, прак-

тическая деятельность школьников и т. д.). 

Необходимым условием для духовно-ценностной и практической ориентации 

учащихся в окружающем их жизненном пространстве является связь школы с други-

ми компонентами образовательного пространства и образовательной среды. 

Возможные направления взаимодействия: 

• сотрудничество с учреждениями дополнительного образования (центром, координи-

рующим деятельность учреждений дополнительного образования, является Дворец 

творчества юных); 

•  участие в общероссийских, областных, городских акциях, движениях, экспедициях; 

• использование культурного потенциала края, города (связь с музеями, экскурсион-

ными фирмами, театрами, библиотеками); 

• вовлечение в процесс краеведческого образования органов местной администрации, 

молодежных движений, средств массовой информации; 

• вовлечение родителей в процесс краеведческого образования детей (особенно в 

начальной школе: совместные классные мероприятия, совместное выполнение твор-

ческих заданий; совместные занятия; лекторий для родителей). 

Что нужно изучать, чтобы достичь намеченной цели? 
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Окружающий горожанина мир чрезвычайно многогранен. В нем соединяются 

Природа и Культура. Рельеф местности, водоемы, климат — создание Природы. За-

воды, банки, транспорт, здания, мосты, живописные и музыкальные произведения, 

традиции повседневной жизни и многое другое — творение Человека.  

В содержании учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» мно-

гогранность города выражается следующими содержательными линиями: 

•  природный ландшафт, топография, облик города; 

•  город — «зеркало» и «арена» истории; 

•  город — центр образования, просвещения и науки; 

•  город — центр экономики; 

•  город — центр художественной культуры; 

•  город — местожительства горожан. 

В процессе формирования окружающего мира немаловажную роль играет Вре-

мя. Любая эпоха вносит свои коррективы в облик, экономику, повседневную культу-

ру Города. Каждое поколение людей идет по «следу» предшествующих, оставляя 

свой «след» для потомков. Вследствие этого системообразующим понятием в крае-

ведческих учебных курсах, способствующим освоению ребенком разносторонних 

знаний о городе и крае и оценке значимости окружающего мира, является понятие 

«наследие». 

Исходя из существующих в научной литературе определений понятия «насле-

дие», наиболее оптимальным для школьного курса истории представляется следую-

щее: совокупность памятников природы, истории и культуры, расположенных в пре-

делах данной территории; местные традиции; места хранения и трансляции па-

мятников и традиций (музеи, библиотеки, театры и т. д.), которыми пользуются со-

временные жители края. «Памятник» и «традиция» являются основными дидакти-

ческими единицами в учебном краеведческом курсе, именно их изучают дети. 

Следует отметить, что в педагогическом смысле «памятник наследия» - это не 

только всемирно известное здание или монумент, уникальный природный заповедник 

или музейный экспонат, но и жилые дома рядовой застройки, промышленные объек-

ты, уличные фонари, сквер около дома, предметы повседневного быта, фотографии из 

семейного альбома... Все они имеют особую ценность (значимость) для горожан: ути-

литарную (приносят практическую пользу, используются в наши дни); эстетическую 

(могут являться образцами красоты); историческую (хранят память о прошлом); Ду-

ховную (аккумулируют в себе общечеловеческие ценности и нравственные нормы); 

научно-техническую и пр. 

Памятники культурного наследия — это не только объекты, созданные в про-

шлом. Сегодня строятся набережные, прокладываются дороги и улицы, возводятся 

здания и мосты, ставятся новые спектакли, издаются книги, появляются новые пред-

меты быта, рождаются новые традиции... Очевидцами, участниками этого созида-

тельного процесса являются современные жители города. Через несколько лет созда-

ваемое сегодня станет наследием и будет напоминать о жителях начала XXI века. 
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Именно поэтому современные городские сооружения, события, традиции тоже стано-

вятся важными объектами изучения. 

Условно можно выделить следующие группы памятников: 

Памятники природы, которые определяют некоторые особенности развития эконо-

мики края, придают неповторимый облик деревне, городу, краю, определяют некото-

рые условия жизни людей. Среди них: памятники природы, сохранившиеся в перво-

зданном виде, и природно-культурные памятники, созданные руками людей (каналы, 

пруды, сады, парки, скверы). 

Памятники истории и культуры, которые раскрывают разнообразные стороны 

жизнедеятельности людей в разные исторические периоды, и сегодня напоминают о 

достижениях и проблемах, об уникальности конкретного края и его связях с другими 

отечественными и зарубежными регионами. Памятники истории и культуры условно 

можно разделить на недвижимые и движимые. 

Недвижимые памятники - это сооружения, которые находятся в определенном 

месте, хранят память о времени своего создания, причинах, обусловивших их созда-

ние, достижениях техники, создателях, исторических событиях, жизни и деятельности 

людей, связанных с этими объектами. 

Движимые памятники истории и культуры - это музейные экспонаты и произве-

дения искусства, архивные документы, письменные источники и литературные про-

изведения, предметы быта, карты, фотографии (в том числе семейные архивы, релик-

вии). 

Движимые и недвижимые памятники напоминают о людях, их создавших, а так-

же о тех горожанах, чья судьба тем или иным образом была связана с этими памятни-

ками, о местных традициях (образовательных, трудовых, научных, религиозных, 

этнических, культурных, художественных, литературных, школьных, семейных, эти-

ческих и др.) исчезнувших и сохранившихся до наших дней. Существуют как пози-

тивные, так и негативные традиции. 

Каким образом организовать процесс освоения памятников наследия и куль-

турных традиций?1 

Важнейшим условием, необходимым для духовно-ценностной и практической 

ориентации учащихся в окружающем мире, является организация их активной позна-

вательной деятельности при знакомстве с городом и краем. В учебной и внеклассной 

работе требуется использование методов, приемов и технологий развивающего 

обучения, а также, по возможности, личностно-ориентированного и деятель-

ностного подходов в образовании. Необходимо создавать такие педагогические си-

туации, при которых учащиеся: 

• приобретают «вкус и желание» (познавательный интерес) к изучению города; 

• делают открытия в знакомом городском окружении, используя повседневный опыт, 

знания и умения, полученные на уроках по другим учебным предметам; 

• приобретают знания в поиске ответов на познавательные и оценочные задания; 

• развивают умения «видеть» детали городской среды, самостоятельно их «расшиф-

ровывать», «читать» и, главное, «оценивать»; 
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• применяют полученные знания и умения в новых учебных ситуациях, в практиче-

ской деятельности. 

При таком подходе город может превратиться для ребенка в развивающую сре-

ду, благодаря которой петербуржец в течение всей жизни может открывать новые для 

себя памятники, стороны жизни города, расширять свой кругозор; оценивать собы-

тия, происходящие в городе; понимать достижения и проблемы города. 

     Информация о внесенных в программу изменениях и их обоснование:  

     Изменений нет. 

     Содержание и структура УМК: 

1. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1. (с древнейших 

времен до начала ХIX века) – СПб.СМИО Пресс. 20120 

2. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – начало XX 

века). – СПб.СМИО Пресс. 2020 

3. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI 

века). – СПб. СМИО Пресс. 2020 

4. История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – СПб, изд-во 

ЗАО «Карта». 

Дополнительная литература к разделу 2  

1. Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. Исторический справочник. — СПб, 

2019 

2. Бахтиаров А. А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной жизни. - СПб., 

2019. 

3. Длуголенский Я. Н. Век Достоевского. В 2х ч. – СПб, 2018- 2019. 

4. Дмитриев С. С. Очерки русской культуры начала XX века. Книга для учителя. 

— М., 2020. 

5. Засосов Д. А., Пызин В.  И.  Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов. - Л., 

2021 

6. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX века / Сост. В. Г. Исаченко. - СПб., 2019. 

7. Муравьева И. А. Век модерна. – СПб, 2017- 2018.  

8. От конки до трамвая / Сост. Е. Шапилов, М. Величко, Л. Процай, Н. Буйникова. - 

СПб, 2021. 

9. Февральская революция. Историческая справка // Преподавание истории в шко-

ле. 2021, № 5 

10. Физиология Петербурга. - М., 2023 

11. Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. — Л., 2017 

Технология и формы обучения 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, ме-

тоды, средства обучения. 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 
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Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: видеоматериалы, исторические документы, хрестоматии, рабо-

та с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные сообщения, доклады, реферативные 

работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятель-

ность, групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, твор-

ческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проек-

тов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое 

проектирование, имитационный тренинг, организационно-деловые игры (ОДИ), орга-

низационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

Содержание учебного предмета. 

8 класс  

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ – ИМПЕРСКАЯ СТОЛИЦА (XIX век– начало ХХ вв.) 

 

СТОЛИЦА КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ РОССИИ (первая половина XIX века) – 15 

часов 

Введение. Характеристика исторического периода. Источники. 

Карты и облик Санкт-Петербурга. Границы, центр города, природные ори-

ентиры (Нева и другие реки, каналы центра, Обводный канал, бульвар около Ад-

миралтейства, Александровский парк) и городские доминанты (здания государ-

ственных учреждений, храмы). Облик города по изобразительным источникам. 

Уникальность планировки и облика исторического центра Петербурга, сохранивша-

яся до наших дней (ансамбли, набережные, мосты, городская скульптура, фонтаны 

и скверы). Район проживания учащихся на карте города.    

Санкт-Петербург – «зеркало» и «арена» истории. Петербургские памятники, 

напоминающие об истории России: о победе в Отечественной войне 1812 г., дея-

тельности декабристов, строительстве первых в России железных дорог.  Петер-

бургские памятники и традиции, напоминающие о событиях, значимых в исто-

рии города: о праздновании 100-летнего юбилея города; наводнении 1824 г.; пожа-

ре в Зимнем дворце. 

Санкт-Петербург – столица Российской империи. Санкт-Петербург – «дом» 

императорской семьи. (Памятники  императорам Александру 1 и Николаю 1, импе-

раторские дворцы, великокняжеские дворцы.) Императорский двор: придворные 

чины, придворные кавалеры и дамы, императорская свита. Особняки, напомина-

ющие об известных аристократах.   Памятники, напоминающие о том, что Петер-

бург был центром управления Российской империи. (здания Сената и Синода, 

Главного штаба, министерств). Государственные деятели первой половины Х1Х в. 

и памятные места, связанные с их деятельностью. (Сперанский, Аракчеев).  Петер-

бург – военная столица, памятники, напоминающие об этом. (топонимы, храмы, 
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здания казарм.) Столица – центр православной религии. (кафедральные соборы – 

Петропавловский, Троицкий в Александро-Невской лавре, Казанский и Исаакиев-

ский; Александро-Невская лавра.)  

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения и науки. Учебные заве-

дения для дворянских детей. (гимназии, Царскосельский лицей, университет, Гор-

ный институт или институт корпуса инженеров путей сообщения).  Учебные заве-

дения для детей из «разных чинов» (училища, Технологический институт). Первая 

в России Публичная библиотека и деятельность сотрудников библиотеки (дирек-

тор А. Оленин; сотрудники И. Крылов или другие). Новый Эрмитаж – музей.  

Частные коллекции петербуржцев. Книжная лавка А. Смирдина как центр про-

свещения.  Научные центры России в Петербурге (Академия наук, Пулковская об-

серватория, Главная физическая обсерватория, Медико-хирургическая академия). 

Памятные места города (мемориальные доски, памятники, топонимы), рассказыва-

ющие о деятельности ученых первой половины XIX в.   

«Наступление» на образование, просвещение во второй трети Х1Х в.  

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. «Золотой век» рус-

ской культуры в Петербурге. Аристократические салоны и их роль  в развитии ху-

дожественной культуры. Памятные места, напоминающие о деятелях художе-

ственной культуры того времени (поэты А. Пушкин, В. Жуковский, И. Крылов, Н. 

Гнедич;  художники К. Брюллов, П. Федотов; скульпторы М. Козловский, Б. Ор-

ловский; композитор М. Глинка и другие).  Развитие театрального искусства в сто-

лице. (Александринский и Михайловский театры – здания, репертуары, актеры). 

Всемирно известные петербургские памятники архитектуры и их создатели (К. Рос-

си, В. Стасов и другие).   

Художественная культура Петербурга в середине Х1Х в.: разнообразие 

художественных стилей в литературе, архитектуре.  

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических до-

стижений. Начало промышленного переворота в Петербурге. Технические изобре-

тения первой половины Х1Х в. (паровой двигатель и другие). Новее и старинные 

промышленные предприятия (казенный паровозо- и вагоностроительный Алексан-

дровский завод; казенный кораблестроительный Ново-Адмиралтейский завод; ка-

зенный завод «Арсенал», частный завод Берда). Развитие торговли. (международ-

ный порт на Стрелке Васильевского острова, Пассаж, магазины, рынки.) Государ-

ственный банк и его роль в развитии экономики. Предприниматели, чья деятель-

ность содействовала расцвету петербургской экономики.  

Санкт-Петербург – место жительства горожан.  Быстрый рост населения 

столицы, особенность состава населения.  Условия жизни петербуржцев: (*) управле-

ние столицей, проблемы городской жизни, новшества в городском хозяйстве. (учре-

ждение пожарной охраны города; освещение и мощение улиц, первые тротуары, 

урны; водоснабжение; открытие Мариинской больницы, приютов для детей сирот и 

инвалидов; появление почтовых ящиков, общественного транспорта и другое). От-

личия в быте различных слоев петербуржцев. (источники дохода; нравственные 
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ценности, жилье, одежда, еда, досуг и развлечения «служилых» людей из знатных 

и обедневших дворян, купцов, работных людей). Дворянский стиль поведения – об-

разец для подражания. Праздничные традиции в столице.  

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (1854-1917 гг.) - 15 часов 

Введение.  Общая характеристика эпохи. Источники знаний.  

Карта и облик города. Границы, центр, пригороды, природные ориентиры и 

городские доминанты (здания торговых фирм, заводские трубы, трубы ТЭЦ).  

Официальные топонимы. Нумерация домов, сохранившаяся до начала ХХ1 в. 

Сформировавшийся облик центра города, вошедший в конце ХХ в. в список па-

мятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.  Нереализованные градо-

строительные планы начала ХХ в. 

Санкт-Петербург – Петроград – «зеркало» и «арена» истории.  Столичные 

памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об общерос-

сийских событиях: отмене крепостного права; общественном и революционном 

движении. Памятные места бывшей столицы, напоминающие о праздновании 

200-летия города, 300-летия царствующей династии Романовых. Памятники, па-

мятные места, музейные экспозиции, напоминающие о войнах начала ХХ в. (па-

мятник «Стерегущему», здание бывшего Прусского посольства и другие).  1914 

г. – переименование Петербурга в Петроград. Петербург – Петроград – арена 

важнейших для России политических событий: памятные места и памятники пер-

вой русской революции; Февральской буржуазной революции 1917 г. ( Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей и 

района расположения школы: площадь у Нарвских ворот, площадь Восстания и 

другие.)  

Санкт-Петербург – Петроград – столица империи. Памятники и памятные 

места, напоминающие об императорах Александре П, Александре Ш, Николае П.) 

Мариинский дворец – место заседаний Государственного совета, Таврический дво-

рец – место заседаний Государственной думы.  

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достиже-

ний. Санкт-Петербург – один из крупнейших фабричных центров пореформенной России. 

Разнообразие фабрик и заводов: тяжелой и легкой промышленности,  традиционных и 

новых отраслей промышленности, казенных и частных, принадлежавших российским и 

иностранным владельцам. (Обуховский, Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика 

Бормана, предприятие Сименса-Шукерта или другие.)  Технические достижения в 

промышленности (внедрение дизелей, выплавка высококачественной стали, использо-

вание электроэнергии на производстве и другие). Промышленные кризисы. Санкт-

Петербург – Петроград – центр внешней и внутренней торговли. (новый торговый 

порт на Гутуевском острове; Сортировочная – крупнейший в России транспортный 

узел; торговые фирмы; биржи; первый универсальный магазин – современный ДЛТ). 

Петербург – финансовая столица (банки на Невском проспекте, кредитные общества). 

Петербургские предприниматели и их вклад в культурное наследие города (Н. Пути-
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лов, П. Обухов, А. Штиглиц,  Ф. Сан-Галли, Нобели, Елисеевы,  Ратьковы-Рожновы 

или другие).  

Экономический кризис в Петрограде – последствие  1914 – 1917 гг.  

Санкт-Петербург – Петроград – центр образования, просвещения, науки. 

Разнообразие учебных заведений в городе и возможность получить образование 

разным слоям населения (гимназия Мая или другие, училища народные, коммер-

ческие, реальные; высшие учебные заведения; воскресные школы). Разнообразие 

петербургских музеев – центров просвещения (телеграфный /ныне Центральный 

музей связи им. А. С. Попова/, музей сообщения /ныне Центральный музей желез-

нодорожного транспорта/,  музей Центрального училища технического рисования 

барона Штиглица,  Русский музей императора Александра 111, музея А.  Суворова 

и другие).  Разнообразие книжных издательств – центров просвещения.  Народные 

дома – центры просвещения (Народный дом Нобелей, Народный дом графини Па-

ниной). Петербургские ученые, внесшие вклад в отечественную и мировую науку; 

памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, посвященные им. (Д. Мен-

делеев,  В. Вернадский, Ю. Шокальский, Ф. Бредихин,  А. Крылов, А. Карпинский, 

Н. Склифосовский, А. Воейков, Ф. Эрисман, И. Павлов и другие).  

Санкт-Петербург – Петроград – центр художественной культуры. Художе-

ственная культура «разночинного» Петербурга второй половины Х1Х в. Разнооб-

разие художественных стилей. Вклад петербургских Мастеров в развитие отече-

ственной культуры; памятники, памятные места, связанные с их деятельностью 

(поэт Н. Некрасов, писатель Ф. Достоевский; дирижер Мариинского театра Э. 

Направник, балетмейстер театра М. Петипа;  композитор Н. Римский-Корсаков; ак-

триса М. Савина; художник И. Репин и другие). Особенности петербургской архи-

тектуры второй половины Х1Х в. и ее создатели (творчество архитекторов А. Шта-

кеншнейдера, М. Месмахера или других.)    

«Серебряный век» культуры в Петербурге – Петрограде: разнообразие художе-

ственных стилей. Петербургские Мастера, внесшие вклад в отечественную и миро-

вую культуру; памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие 

об их деятельности (поэты и писатели А. Блок, З. Гиппиус, А Куприн, Н. Гумилев 

или другие; деятели театрального, балетного и оперного искусства В. Комиссаржев-

ская, В. Мейерхольд,  Ф. Шаляпин, А. Павлова, М. Кшесинская или другие; ком-

позиторы А. Глазунов, И. Стравинский или другие; художники Е. Лансере, М. 

Добужинский и другие). Памятные места города, напоминающие о новых тен-

денциях в развитии художественной культуры первого десятилетия ХХ в. (Дом 

Иванова, «Товарищество актеров, художников, писателей и музыкантов», литера-

турно-художественные кабаре «Бродячая собака», «Приют комедианта».) Петер-

бургская архитектура и ее создатели (Ф. Лидваль, А. Гоген, Васильев, Зазерский, 

М. Перетяткович).  

Новые виды  художественной культуры – фото- и киноискусство (фотоателье 

К. Булла, «Аквариум»,  старинные кинотеатры на Невском проспекте).   
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Санкт-Петербург –  место жительства горожан. Изменения состава населе-

ния пореформенного, капиталистического Петербурга; города военного времени. 

Условия жизни горожан: управление, проблемы жителей, городское хозяйство 

(тюрьма «Кресты», детская больница Раухфуса, инфекционная больница Боткина, 

специализированная больница им. Мечникова; освещение улиц, асфальтовое покры-

тие; электростанции; водопроводная станция; канализационная система; телефонная 

станция; общественный транспорт – конка, трамвай, автобус и другие). Особенности 

быта обитателей доходного дома (типичный быт предпринимателя, представителя 

творческой или научной интеллигенции, мелкого служащего или ремесленника; 

домовладельца, дворника, швейцара. Различия в источниках их доходов,  жилье, 

еде, одежде, досуге, развлечениях).  Особенности быта жителей рабочих окраин, оби-

тателей петербургского дна (различия в источниках дохода,  типах жилья, еде, одеж-

де, досуге, развлечениях). Новый вид комфортного жилья – кооперативный дом (ул. 

Некрасова, д. 58 – 62 и другие). Места отдыха и развлечений горожан. (Марсово по-

ле, Народный дом, общественные сады, цирк, катки, купальни, места спортивных 

занятий и др.).  Праздничные традиции в столице.  Формирование господствующего 

стиля поведения петербуржцев: отношение к другим, поведение в общественных 

местах, речь.  

Разрушение традиционного быта различных слоев петербуржцев в 1914 – 1917 

гг.   

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 

  НАШ КРАЙ В Х1Х – начале ХХ в.  

Наш край – часть Балтийского региона, западные и северные соседи и взаимоот-

ношения с ними. Наш край в годы первой мировой войны.  

Развитие нашего края в Х1Х – начале ХХ вв. (*Отбор материала по усмотрению 

учителя:  изменение сухопутных и водных путей, роль железных дорог в жизни края; 

основные занятия жителей края.) Отрицательное воздействие Человека на Природу.   

Быт жителей уездного города (Тихвин или другой города).  Рост городов вокруг 

царских загородных резиденций (Гатчина, Павловск, Царское Село, Петергоф). Дач-

ные пригороды столицы (Коломяги, Озерки, Парголово, Сестрорецкий Курорт, Ку-

окола, Автово, Красное Село, Колпино, Всеволожск или другие).  

 

ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:  

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

8 класс «ВТОРОЕ СТОЛЕТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» - 34 часа 

 

№ Тема Ко-

личе-

ство 

часов 

Количество форм контроля 

Количество 

контроль-

ных работ, 

зачетов 

Количество практиче-

ских (лабораторных) 

работ 

1 Повторение за курс 7 класса.            

Столица крепостнической  Рос-

16 - - 
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сии (первая половина XIX века) 

2 Капиталистический Петербург  

(вторая половина XIX  -  начало 

XX вв. 

15 - - 

3 Наш край в XIX –начале XX вв. 1 - - 

4 Итоговое обобщение 2 1  

Итого 34 1  

 Требования к уровню подготовки 

Личностные,   метапредметные и предметные результаты  освоения учебного пред-

мета (в контексте ФГОС ООО)  

Личностные результаты: 

 целостное представление о истории Санкт-Петербурга; 

 развитое патриотическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к истории Санкт-Петербурга во всем ее многообразии; 

 владение умениями и навыками рассуждения и анализа в процессе продуктивной 

познавательной  деятельности; 

 устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной позна-

вательно- учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных исторических проектов и различ-

ных творческих задач. 

Метапредметные результаты (познавательные): 

Учащиеся научатся: 

 анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые кор-

рективы для достижения запланированных результатов; 

 использовать различные источники информации; стремиться к самостоятель-

ному общению с искусством и художественному самообразованию; 

 размышлять о воздействии истории родного края на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами знаний; 

 определять цели и задачи собственной учебной деятельности, выбирать сред-

ства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 

Учащиеся получат возможность   научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумен-

тации. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 
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 проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения 

учебными действиями; 

 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и виде-

ние своего предназначения в ней; 

 определять цели и задачи собственной учебно-познавательной деятельности, 

выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 

 

Учащиеся получат возможность   научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-

знанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достиже-

ние поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпо-

лагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложно-

сти в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-

стижения целей. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении исторических фактов, различ-

ных явлений отечественной и зарубежной истории; 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты УУД 

 Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками; 
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 Развивать познавательные интересы; 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к историческим событи-

ям и историческому процессу в целом; 

 Расширение представлений о собственных познавательных возможностях. 

Метапредметные  результаты 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Исследовать, сравнивать многообразие исторических фактов; 

 Анализировать  приемы  развития  одного  образа,  приемы    взаимодействия не-

скольких образов в музыкальном произведении; 

 Сравнивать различные исторические события; 

 Рассуждать об общности и различии исторических событий и процессов в разные 

эпохи; 

Учащиеся получат возможность: 

 Стремиться к приобретению опыта работы с различными историческими фактами, 

познанию алгоритмов исторического процесса; 

 Формировать интерес к истории и культуре своего края, региона; 

 Расширить представления о связях истории родного края с другими науками на 

основе творческой, исследовательской деятельности; 

 Идентифицировать исторические термины и понятия; 

 Применять полученные знания в процессе самообразования, внеурочной творче-

ской деятельности. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Оценивать исторические факты  с позиции соответствия истине; 

Учащиеся получат возможность: 

 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой творческо-проектной, исследовательской деятельности; 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одно-

классников в процессе познания истории родного края, участия в индивидуальных и 

коллективных проектах; 

 Сравнивать изложение одних и тех же сведений по истории в различных источ-

никах; 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Аргументировать свою точку зрения в отношении исторических событий, различ-

ных явлений отечественной и зарубежной культуры; 

Учащиеся получат возможность: 

 Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать 

со сверстниками в совместной творческой деятельности; 

 Применять полученные знания поистории родного края для решения разнообраз-
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ных учебных и творческих задач; 

Информационные УУД 

 Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, Ин-

тернет; 

 Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необхо-

димую для решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовы-

вать, сохранять и передавать; 

 Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать историко-культурную и другую худо-

жественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой информа-

ции; 

 Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ инфор-

мации, уметь аргументировать свою точку зрения на исторический процесс; 

 Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информаци-

онные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную по-

чту, Интернет; 

 Осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве 

родной и мировой  культуры. 

Предметные   результаты 

 Уметь отразить понимание воздействия исторических событий и процессов в  раз-

мышлениях об истории родного края (устно и письменно); 

 Формы промежуточной аттестации, критерии и нормы оценки результатов 

освоения программы 

Критерии оценивания результатов обучающихся (в контексте ФГОС) истории Санкт-

Петербурга: 

«отлично»  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и за-

кономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 Владеет материалом, приемами работы.  

 Знает и использует на практике понятия и правила композиции, гармонично стро-

ит творческий процесс.  

 Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внут-

рипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситу-

ации при выборе исторического факта для анализа и аргументации.  

 Делает собственные выводы; формирует тематическое решение задания, не копи-

рует, а самостоятельно интерпретирует материал задания, темы.  

 Самостоятельно и использует наглядные пособия, справочные материалы, учеб-

ник, дополнительную литературу, первоисточники.  
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 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии задач на творческом уровне.  

 «хорошо»  

 Показывает знания всего изученного программного материала.  

 Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначи-

тельные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, опреде-

ления понятий, неточности при использовании терминов или в выводах и обобще-

ниях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их испра-

вить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примера-

ми; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-

предметные связи. 

 Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюда-

ет основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

 Допускает негрубые нарушения правил оформления и выполнения работ  

«удовлетворительно»  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно.   

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; тех-

никой рисования и терминологией владеет слабо, допускает ошибки, неточности, 

неаккуратность.  

 При этом допускает одну-две грубые ошибки в искусствоведческом и теоретиче-

ском составе материала, не может их исправить без помощи учителя. 

 Испытывает затруднения в применении знаний и навыков, при выборе сюжета и 

работе с аналогом.  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных понятий при воспроизведении 

текста учебник 

«неудовлетворительно» 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и непол-

ные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов (выбору 

произведения, композиции).  
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 При работе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

 Полностью не усвоил материал. 

 Нормы оценки знаний учащихся за выполнение теста по истории Санкт-

Петербурга: 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 Формы аттестации: 1,2,3,4 четверти, год. 

При реализации содержания программы основными видами практической дея-

тельности на уроке являются: 

 работа с учебником и дополнительными материалами (аудио, видео) 

 выполнение проблемно-творческих заданий 

Контроль осуществляется в следующих видах: входной, текущий, тематический, ито-

говый. 

Форма контроля: 

 самостоятельная работа 

 устный опрос 

 взаимоопрос 

 проект 

 тест 

 

6. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Санкт-Петербург. История и культура. Част 2.. 8 класс: учебник для общеобра-

зовательных учреждений / Л. К. Ермолаева, Н. Г. Захарова, Н. В. Казакова, Е В. 

Калмыкова, И. М. Лебедева, Ю. А. Смирнова, Н. Г. Шейко – СПб.: СМИО 

Пресс, 2020. 

2. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1.(с древнейших 

времен до начала ХIX  века) – СПб.СМИО Пресс. 2019. 

3. 2. Ермолаева Л.К.     История и культура  Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – 

начало XX века). – СПб.СМИО Пресс. 2019. 

4. 3. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало 

XXI века). – СПб. СМИО Пресс. 2020. 

5. 4. История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – СПб, 

изд-во ЗАО «Карта». 

6. Компьютер, мультимедийный проектор, жалюзи 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
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В комплект учебных материалов по истории Санкт-Петербурга для 8 класса 

входят: 

1. учебники (в книжной и электронной форме); 

2. таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные ма-

териалы; 

3. электронные обучающие программы; 

4. справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

5. книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, 

так и на электронных носителях. 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

1. программно-нормативные документы; 

2. тематическое планирование; 

3. предметные и курсовые методические пособия; 

4. методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации 

учебной работы. 

Список литературы.  

      1. Власов В. Г. Иллюстрированный художественный словарь. СПб.: АО «Икар», 

1993.  

2. Горбачевич К., Кабло Е. Почему так названы. СПб.: Норинт, 1996.  

3. Дарийский А. В., Мурин Д. Н., Старцев В. И. и др. Санкт-Петербург. 1703-1917. 

СПб: Глагол, 2000.  

4. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург: Пособие по истории города с заданиями и те-

стами  

5. Ермолаева Л.К. Система краеведческого образования в школах Санкт-

Петербурга. Концепция. Санкт-Петербург СМИО Пресс 2019.  

6. История и культура Санкт-Петербурга: контуры современного урока. Методи-

ческие рекомендации в помощь учителю. Санкт-Петербург 2018.  

7. Канн П. Я. Прогулки по Петербургу. СПб.: Палитра, 1994.  

8. Нестеров В. В. Знаешь ли ты свой город? СПб.: Норинт, 1997.  

9. Платунов А.М. Так строился Петербург. Санкт-Петербург «Специальная лите-

ратура» 1997.  

10. Санкт-Петербург. Занимательные вопросы и ответы. СПб.: Паритет, 1999.  

11. Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. Исторический справочник. — 

СПб., 2000.  

13. Длуголенский Я. Н. Век Достоевского. В 2х ч. – СПб., 2005- 2007.  

14. Дмитриев С. С. Очерки русской культуры начала XX века. Книга для учителя. 

— М., 1985.  

15. Физиология Петербурга. - М., 1991.  

16. www.encspb.ru  

17. www.estate.spb.ru  

18. www.ng.ru  
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19. www.sobory.ru  

20.  ru.wikipedia.org  

21. www.adresaspb.ru  

22. www.nasledie-rus.ru  
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Календарно-тематическое планирование курса «История и культура Санкт-Петербурга» 8 класс  

№ 

урока 

Тема урока Кол

-во 

час 

Тип урока, 

контроль 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся,                                  

средства обучения 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Дата  

Предметные Метапредметные  Личностные   

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. Раздел 3.. ВТОРОЕ СТОЛЕТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (34 часа) 

Наследие Петербурга (1801-1854 гг.) - 16 часов 

1 ВВЕДЕНИЕ. По-

вторение за курс 7 

класса. Век XIX - 

Второе столетие 

Санкт-

Петербурга. 

 

1 Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Вводный урок: Век девятнадцатый – второе 

столетие Санкт-Петербурга. Условия разви-

тия города и значение этого периода в фор-

мировании культурного наследия Санкт-

Петербурга. Значение первой половины Х1Х 

века в формировании культурного наследия 

нашего города. 

Продолжить фор-

ми-рование устой-

чивого познава-

тельного интереса 

к городу. 

Выявление уни-

каль-ного петер-

бургского насле-

дия, связи сего-

дняшнего  Санкт-

Петербурга   с 

прошлым. Опреде-

ление перспектив 

дальнейшего раз-

вития города. 

Углубление и 

расширение зна-

ний: - об этапах 

форми-рования 

природно-

культурного и 

культурного 

наследия Санкт-

Петербурга; 

- о конкретных 

памятниках и тра-

ди-циях разных 

эпох, раскрываю-

щих одну из граней 

петербург-ского 

наследия: истории, 

экономики, образо-

вания, науки;  

- о знаменитых и 

рядовых создате-

лях петербургского 

наследия – пред-

Научатся определять 

хронологические 

рамки этапов форми-

рования наследия 

Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие 

для каждого периода 

исторические собы-

тия, соотносить их  с 

памятниками насле-

дия. 

Научатся грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины и 

понятия, обозначенные в  

программе. 

Научатся определять 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия Санкт-Петер-

бурга; называть важней-

шие для каждого перио-

да исторические собы-

тия, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Научатся использо-

вать средства инфор-

мационных техноло-

гий для решения раз-

личных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного мате-

риала, выполнять 

творческие проекты. 

Научатся работать в 

коллективе в    процессе 

Формирование 

стремления в реали-

зации своих знаний 

и умений.  

Умение выражать 

собственное впе-

чатление от памят-

ников наследия и их 

создателей. 

 

. 

Формирование цен-

ностного отно-

шения к наследию 

Петербурга, которое  

проявляется в: 

- словесном выраже-

нии собственного 

впечатления от объ-

екта; 

- в форме и содержа-

нии выполненного  

по желанию творче-

ского задания; 

- в объяснении 

необходимости бе-

режного отношения 

к городским объек-

там. 

Выполнение правил 

поведения горожа-

нина. 

Применение знаний 

в учебной и повсе-

дневной ситуации. 

Стремление в реа-

лизации своих зна-

Стр. 4 -6.  

2 Повторение за 

курс 7 класса 

 

 

Карта Санкт-

Петербурга в сере-

дине Х1Х столетия 

(топография горо-

да) 

 

1 Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Границы, центр города, природные ориен-

тиры и городские доминанты. Облик города 

по изобразительным источникам. Уникаль-

ность планировки и облика исторического 

центра Петербурга, сохранившаяся до наших 

дней  (ансамбли, набережные, мосты, го-

родская скульптура, фонтаны и скверы).  

Презентация 

§1  

3 Повторение за 

курс 7 класса 

 

 

 

Место действия – 

Санкт-Петербург. 

Императорский 

город. 

  

  

1 Комбини-

рованный, 

устный 

опрос 

Санкт-Петербург – «дом» императорской 

семьи. (Памятники  императорам Алексан-

дру 1 и Николаю 1, императорские и велико-

княжеские дворцы) Императорский двор: 

придворные чины, придворные кавалеры и 

дамы, императорская свита. Особняки, 

напоминающие об известных аристократах.    

Столица – центр православной религии. 

Учебник 

§2. Творчес-

кое задание 

 

4 Здесь решалась 

судьба Рос-

сии…(государстве

нные учреждения 

и государствен-

ные деятели) 

1 Комбини-

рованный 

Памятники, напоминающие о том, что Пе-

тербург был центром управления Россий-

ской империи (здания Сената и Синода, 

Главного штаба, министерств). Государ-

ственные деятели первой половины Х1Х в. и 

памятные места, связанные с их деятельно-

стью. Петербург – военная столица, памятни-

ки, напоминающие об этом. топонимы, хра-

мы, здания казарм.) презентация 

§3 Работа 

над творче-

ским проек-

том 
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5 Здесь решалась 

судьба Рос-

сии…История, 

запечатленная в 

памятниках. 

 

1 Комбини-

рованный, 

тесты 

Петербургские памятники, напоминающие 

об истории России: о победе в Отечествен-

ной войне 1812 г., деятельности декабри-

стов, строительстве первых в России же-

лезных дорог.  Петербургские памятники 

и традиции,  напоминающие о событиях, 

значимых в истории города: о празднова-

нии 100-летнего юбилея  города;  наводне-

нии 1824 г.; пожаре в Зимнем дворце.   

ставителях различ-

ных сословий и 

национальностей; 

об условиях их 

жизни и пробле-

мах, схожих и от-

личающихся от 

современных;             

о путях преодоле-

ния этих проблем; 

об особенностях 

этики поведения 

горожанина. 

Формирование 

представлений о 

ценности (значи-

мости) объектов 

городской среды. 

Формирование 

элементарных 

умений, необхо-

димых в учебной 

и повседневной 

жизни: 

- умение ориен-

тироваться по 

карте города; 

- умение ориен-

тироваться в ре-

альном городском 

пространстве; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники куль-

турного наследия 

как многоплано-

вые источники 

информации. 

совместной творческой 

деятельности, в команде   

одноклассников под 

руководством учителя. 

Научатся добывать 

информацию из раз-

нообразных источни-

ков краеведческих 

знаний (учебник, 

справочник, краевед-

ческая литература) 

Научатся работать с 

текстом, выделять 

главную мысль в тек-

сте, составлять план, 

отвечать на познава-

тельные задания, по-

ставленные к тексту; 

готовить сообщения; 

работать над учени-

ческим рефератом, с 

наглядным материа-

лом.  

 

ний и умений, в 

участии в конкрет-

ных практических 

делах, исследовани-

ях, мониторингах.  

Формирование же-

лания совершать 

познавательные 

прогулки по городу, 

в музеи, выполнять 

творческие задания. 

Умение выражать 

собственное впе-

чатление от памят-

ников наследия и их 

создателей. 

 

§4, Работа 

над творче-

ским проек-

том 

 

6 Санкт-Петербург – 

центр российского 

образования и про-

свещения. 

1 Комбини-

рованный, 

устный 

опрос 

Учебные заведения для дворянских детей. 

(гимназии, Царскосельский лицей, универ-

ситет, Горный институт или институт кор-

пуса инженеров путей сообщения).  Учеб-

ные заведения для детей из «разных чи-

нов» (училища, Технологический инсти-

тут). Первая в России Публичная библио-

тека и деятельность сотрудников библио-

теки  

Новый Эрмитаж – музей.  Частные кол-

лекции петербуржцев. Книжная лавка А. 

Смирдина как центр просвеще-

ния.Учебник   

§5.Работа 

над творче-

ским проек-

том 

 

7 Санкт-Петербург – 

центр российской 

науки. 

1 Комбини-

рованный, 

тесты 

Научные центры России в Петербурге 

(Академия наук, Пулковская обсервато-

рия, Главная физическая обсерватория, 

Медико-хирургическая академия). Памят-

ные места города (мемориальные доски, 

памятники, топонимы), рассказывающие о 

деятельности ученых первой половины XIX 

в.  «Наступление» на образование, про-

свещение во второй трети Х1Х в. Учебник 

§6 Работа 

над творче-

ским проек-

том 

 

8 Санкт-Петербург 

– литературный и 

книжный город 

1 Комбини-

рованный, 

сам.работа 

 «Золотой век» русской культуры. Разно-

образие художественных стилей в лите-

ратуре. Аристократические салоны и их 

роль в развитии художественной культуры. 

Памятные места, напоминающие о деяте-

лях художественной культуры того време-

ни (поэты А. Пушкин, В. Жуковский, И. 

Крылов, Н. Гнедич).  Раздаточный матер. 

§7 Работа 

над творче-

ским проек-

том 

 

9 Санкт-Петербург 

– город импера-

торских театров 

1 Комбини-

рованный 

Развитие театрального искусства в столице. 

(Александринский и Михайловский теат-

ры – здания, репертуары, актеры).  Ком-

позитор М. Глинка 

§8. Работа 

над творче-

ским проек-

том 

 

10 Санкт-Петербург 

– центр художе-

ственной культу-

1 Комбини-

рованный. 

Устный 

Аристократические салоны и их роль в 

развитии художественной культуры. Па-

мятные места, напоминающие о деятелях 

§9 Работа 

над творче-

ским проек-
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ры опрос художественной культуры того времени 

(художники К. Брюллов, П. Федотов; 

скульпторы М. Козловский, Б. Орлов-

ский).Учебный фильм 

том 

11 Санкт-Петербург – 

город ансамблей, 

регулярный город, 

город набережных   

и мостов 

1 Комбини-

рованный 

Всемирно известные петербургские памят-

ники архитектуры и их создатели     (К. Рос-

си, В. Стасов и другие).   

§10 Работа 

над творче-

ским проек-

том 

 

12 Деловой Петер-

бург. 

 

1 Комбини-

рованный, 

провер. Раб.та 

Петербург – торговый город, центр между-

народной и российской торговли. Предприя-

тия в Петербурге. Петербургские банки. 

Технические достижения, используемые в 

Петербурге.Презентация 

§11  

13 Такие разные пе-

тербуржцы, а 

проблемы общие. 

1 Комбини-

рованный, 

тесты 

Быстрый рост населения столицы, особен-

ность состава населения.  Условия жизни 

петербуржцев: управление столицей, про-

блемы городской жизни, новшества в город-

ском хозяйстве (учреждение пожарной 

охраны города; освещение и мощение улиц, 

первые тротуары, урны; водоснабжение; 

открытие Мариинской больницы, приютов 

для детей сирот и инвалидов; появление 

почтовых ящиков, общественного транс-

порта и другое). Учебник 

§12  

14 Повседневная 

жизнь петербурж-

цев. 

1 Комбини-

рованный, 

устный               

опрос 

Отличия в быте различных слоев петер-

буржцев. (источники дохода; нравствен-

ные ценности, жилье, одежда, еда, досуг и 

развлечения «служилых» людей из знат-

ных и обедневших дворян, купцов, работ-

ных людей).Учебник 

§13  

15 Петербургские 

традиции. 

1 Комбини-

рованный 

Дворянский стиль поведения – образец для 

подражания. Популярные развлечения в го-

роде. Праздничные традиции в столи-

це.Учебник 

§14  

16 Обобщение по 

теме «Наследие 

Петербурга (1801-

1854 гг.)» 

1 Обобщения 

и системати  

тизации   зна-

ний, тесты 

Презентация творческих проектов по теме 

«Наследие Петербурга (1801-1854 гг.)» раз-

даточный матер. 

  

КАПИТАЛИСТИЧЕКИЙ ПЕТЕРБУРГ (вторая половина XIX  -  начало XX вв.) - 15 часов 

17 Изменения на 

карте и в облике 

города в конце 19 

– начале 20 века 

1 Комбини-

рованный, 

тесты 

Общая характеристика эпохи. Границы, 

центр, пригороды, природные ориентиры и 

городские доминанты.  Официальные то-

понимы. Нумерация домов, сохранившая-

ся до начала ХХ1 в. Сформировавшийся 

облик центра города, вошедший в конце 

Углубление и 

расширение зна-

ний: - об этапах 

форми-рования 

природно-

культурного и 

Научатся грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины и 

понятия, обозначенные в  

программе. 

Научатся указывать 

Формирование цен-

ностного отно-

шения к наследию 

Петербурга, которое  

проявляется в: 

- словесном выраже-

§15  
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ХХ в. в список памятников всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО.  Нереа-

лизованные градостроительные планы 

начала ХХ в.  Учебный фильм 

 

культурного 

наследия Санкт-

Петербурга; 

- о конкретных 

памятниках и тра-

ди-циях разных 

эпох, раскрываю-

щих одну из граней 

петербург-ского 

наследия: истории, 

экономики, образо-

вания, науки;  

- о знаменитых и 

рядовых создате-

лях петербургского 

наследия – пред-

ставителях различ-

ных сословий и 

национальностей; 

об условиях их 

жизни и пробле-

мах, схожих и от-

личающихся от 

современных;             

о путях преодоле-

ния этих проблем; 

об особенностях 

этики поведения 

горожанина. 

Формирование 

представлений о 

ценности (значи-

мости) объектов 

городской среды. 

Формирование 

элементарных 

умений, необхо-

димых в учебной 

и повседневной 

жизни: 

- умение ориен-

тироваться по 

карте города; 

- умение ориен-

тироваться в ре-

альном городском 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия Санкт-Петер-

бурга; называть важ-

нейшие для каждого 

периода исторические 

события, соотносить их  

с памятниками насле-

дия. 

Научатся использо-

вать средства инфор-

мационных техноло-

гий для решения раз-

личных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов. 

Владеть навыками кол-

лективной деятельности 

в    процессе совместной 

творческой работы в 

команде   одноклассни-

ков под руководством 

учителя. 

Научатся добывать 

информацию из раз-

нообразных источни-

ков краеведческих 

знаний (учебник, 

справочник, краевед-

ческая литература) 

Научатся работать с 

текстом, выделять 

главную мысль в тек-

сте, составлять план, 

отвечать на познава-

тельные задания, по-

ставленные к тексту; 

готовить сообщения; 

работать над учени-

ческим рефератом, с 

наглядным материа-

лом.  

 

нии собственного 

впечатления от объ-

екта; 

- в форме и содержа-

нии выполненного  

по желанию творче-

ского задания; 

- в объяснении 

необходимости бе-

режного отношения 

к городским объек-

там. 

Выполнение правил 

поведения горожа-

нина. 

Применение знаний 

в учебной и повсе-

дневной ситуации. 

Стремление в реа-

лизации своих зна-

ний и умений, в 

участии в конкрет-

ных практических 

делах, исследовани-

ях, мониторингах.  

Формирование же-

лания совершать 

познавательные 

прогулки по городу, 

в музеи, выполнять 

творческие задания. 

Умение выражать 

собственное впе-

чатление от памят-

ников наследия и их 

создателей. 

 

18 Столица империи 

в период перемен. 

1 Комбини-

рованный, 

устный 

опрос 

Столичные памятники, памятные места, 

музейные экспозиции, напоминающие об 

общероссийских событиях: отмене кре-

постного права; общественном и револю-

ционном движении. Памятные места быв-

шей столицы, напоминающие о праздно-

вании 200-летия города, 300-летия цар-

ствующей династии Романовых. Памят-

ники, памятные места, музейные экспо-

зиции, напоминающие о войнах начала 

ХХ в.  

1914 г. – переименование Петербурга в 

Петроград. Петербург – Петроград – арена 

важнейших для России политических со-

бытий: памятные места и памятники пер-

вой русской революции; Февральской 

буржуазной революции 1917 г.  Учебник 

 

§16  

19 Санкт-Петербург – 

промышленный 

центр России и Ев-

ропы. 

1 Комбини-

рованный, 

сам .раб. 

Санкт-Петербург – один из крупнейших фаб-

ричных центров пореформенной России. Раз-

нообразие фабрик и заводов: тяжелой и легкой 

промышленности,  традиционных и новых от-

раслей промышленности, казенных и частных, 

принадлежавших российским и иностранным 

владельцам. (Обуховский, Путиловский заво-

ды, завод Нобеля, фабрика Бормана, пред-

приятие Сименса-Шукерта или другие.)  Тех-

нические достижения в промышленности 

(внедрение дизелей, выплавка высококаче-

ственной стали, использование электроэнер-

гии на производстве и другие). Промышлен-

ные кризисы. Санкт-Петербург – Петро-

град – центр внешней и внутренней тор-

говли. (новый торговый порт на Гутуевском 

острове; Сортировочная – крупнейший в Рос-

сии транспортный узел; торговые фирмы; 

биржи; первый универсальный магазин – со-

временный ДЛТ). Учебный фильм 

§17  

20 Санкт-Петербург 

– финансовая и 

торговая столица 

1 Комбини-

рованный 

Петербург – финансовая столица (банки на 

Невском проспекте, кредитные общества). 

Петербургские предприниматели и их вклад 

§18  
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России в культурное наследие города. 

Экономический кризис в Петрограде – по-

следствие  1914 – 1917 гг.Учебник 

пространстве; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники куль-

турного наследия 

как многоплано-

вые источники 

информации. 

21 Город учебных 

заведений и цен-

тров просвеще-

ния. 

1 Комбини-

рованный, 

устный 

опрос 

Разнообразие учебных заведений в городе 

и возможность получить образо-вание 

разным слоям населения (гимназия Мая, 

училища народные, коммерческие, реаль-

ные; высшие учебные заведения; воскрес-

ные школы). Разнообразие петербур-гских 

музеев – центров просвещения.  

Разнообразие книжных издательств – цен-

тров просвещения.  Народные дома – цен-

тры просвещения. Учебник 

§19  

22 Город техниче-

ских новинок и 

научных откры-

тий. 

1 Комбини-

рованный, 

тесты 

Петербургские ученые, внесшие вклад в 

отечественную и мировую науку; памятни-

ки, мемориальные доски, музейные экспо-

зиции, посвященные им 

(Д. Менделеев,  В. Вернадский, Ю. Шо-

кальский, Ф. Бредихин,  А. Крылов, А. 

Карпинский, Н. Склифосовский, А. Воей-

ков, Ф. Эрисман, И. Павлов). Учебник 

§20  

23 Памятные литера-

турные места го-

рода 

1 Обобщения 

и система-

тизации 

знаний, 

тесты 

Вклад петербургских Мастеров в разви-

тие отечественной культуры; памятники, 

памятные места, связанные с их деятель-

ностью. 

«Серебряный век» культуры в Петербурге – 

Петрограде. Петербургские поэты и писате-

ли, внесшие вклад в отечественную и миро-

вую культуру (А. Блок, З. Гиппиус, А Куп-

рин, Н. Гумилев)  Памятные места города, 

напоминающие о новых тенденциях в 

развитии художественной культуры пер-

вого десятилетия ХХ в. Раздаточный ма-

териал 

§21  

24 Петербургский 

театральный, му-

зыкальный мир и 

мир кино 

 Комбинир. Дирижер Мариинского театра Э. Направник, 

балетмейстер театра М. Петипа;  компози-

тор Н. Римский-Корсаков; актриса М. Сави-

на. Деятели театрального, балетного и 

оперного искусства В. Комиссаржевская, В. 

Мейерхольд,  Ф. Шаляпин, А. Павлова, М. 

Кшесинская; композиторы А. Глазунов, И. 

Стравинский;  

Новые виды  художественной культуры – 

фото- и киноискусство. Учебный фильм 

§22  

 

25 

 

Центры художе-

 Комбинир., 

устный 

 

Центры художественной культуры в столице. 
§23  
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ственной культу-

ры в столице 

опрос Литературно-художественные кабаре «Бро-

дячая собака», «Приют комедианта», «То-

варищество актеров, художников, писате-

лей и музыкантов» Учебник 

 

26 

 

Многоликий ар-

хитектурный об-

лик Петербурга 

 Комбинир. 

Сам.раб. 

 

Петербургская архитектура и ее создатели 

(Ф. Лидваль, А. Гоген, Васильев, Зазер-

ский, М. Перетяткович). 

Особенности петербургской архитектуры 

второй половины Х1Х в. и ее создатели 

(творчество архитекторов М. Месмахера,  

А. Штакеншнейдера).  Презентация 

§24  

 

27 

 

Петербургские 

жители. 

 Комбин. 

Сам.раб. 

 

Изменения состава населения пореформен-

ного, капиталистического Петербурга; го-

рода военного времени. Условия жизни го-

рожан: управление, проблемы жителей, го-

родское хозяйство Особенности быта обита-

телей доходного. Различия в источниках их 

доходов,  жилье, еде, одежде, досуге, развле-

чениях.  Новый вид комфортного жилья – 

кооперативный дом Учебник 

§25  

28 Многоликий Пе-

тербург 

 Комбин. 

 тесты 

Новые дворцы и особняки. Доходные дома. 

Как жили петербургские рабочие. Жизнь 

петербуржцев, опустившихся на дно. Учеб-

ный фильм 

§28  

29 В свободное от 

работы время 

 Комбин., 

устный 

опрос 

Места отдыха и развлечений горожан. 

(Марсово поле, Народный дом, обществен-

ные сады, цирк, катки, купальни, места 

спортивных занятий и др.).  Праздничные 

традиции в столице.  Формирование господ-

ствующего стиля поведения петербуржцев: 

отношение к другим, поведение в обще-

ственных местах, речь. Учебник 

§27  

30 Последние деся-

тилетия столицы 

Российской импе-

рии. 

 Комбинир., 

устный 

опрос 

Петербургские памятники, напоминающие 

о последнем русском императоре. 

Разрушение традиционного быта различных 

слоев петербуржцев в 1914 – 1917 гг.  

Учебник 

 

§28  

 

31 

 

Обобщение по 

теме «Петербург 

второй половины 

XIX  -  начала XX 

вв.» 

 Повт.-

обобщ., 

тесты 

 

Презентация и защита творческих проектов 

по теме «Петербург второй половины XIX  -  

начала XX вв.» Раздаточн.мат. 
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НАШ КРАЙ В XIX –начале XX вв, итоговое обобщение - 3 ч. 

32 Итоговое обобще-

ние Жизнь нашего 

края в  XIX – 

начале XX вв. 

1  Комбини-

рованный, 

устный 

опрос 

Наш край – часть Балтийского регио-

на, западные и северные соседи и взаимоот-

ношения с ними. Наш край в годы первой 

мировой войны.  

Развитие нашего края в Х1Х – начале ХХ вв. 

(изменение сухопутных и водных путей, роль 

железных дорог в жизни края; основные за-

нятия жителей края.) Отрицательное воздей-

ствие Человека на Природу.  Быт жителей 

уездного города (Тихвин или другой города).  

Учебник 

Углубление и рас-

ширение знаний:  

- о конкретных 

памятниках и тра-

ди-циях, об эконо-

мике, образовании, 

науке нашего края;  

- о знаменитых и 

рядовых создате-

лях петербургского 

наследия – пред-

ста-вителях разных 

национальностей; 

об условиях их 

жизни и пробле-

мах, схожих и от-

личающихся от 

современных; о 

путях преодоления 

этих проблем. 

Формирование 

представлений о 

ценности объектов 

городской среды 

края. Формирова-

ние элементарных 

умений, необходи-

мых в учебной и 

повседневной жиз-

ни: 

- умение ориен-

тироваться по 

карте; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники куль-

турного наследия 

как многоплано-

вые источники 

информации. 

Научатся использо-

вать средства инфор-

мационных техноло-

гий для решения раз-

личных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов. 

Владеть навыками кол-

лективной деятельности 

в    процессе совместной 

творческой работы в 

команде   одноклассни-

ков под руководством 

учителя. 

Научатся добывать 

информацию из раз-

нообразных источни-

ков краеведческих 

знаний (учебник, 

справочник, краевед-

ческая литература) 

Научатся работать с 

текстом, выделять 

главную мысль в тек-

сте, составлять план, 

отвечать на познава-

тельные задания, по-

ставленные к тексту; 

готовить сообщения; 

работать над учени-

ческим рефератом, с 

наглядным материа-

лом 

Формирование цен-

ностного отно-

шения к наследию 

нашего края, кото-

рое  проявляется в: 

- словесном выраже-

нии собственного 

впечатления от объ-

екта; 

- в форме и содержа-

нии выполненного  

по желанию творче-

ского задания. 

Применение знаний 

в учебной и повсе-

дневной ситуации. 

Стремление в реа-

лизации своих зна-

ний и умений, в 

участии в конкрет-

ных практических 

делах, исследовани-

ях, мониторингах.  

Формирование же-

лания совершать 

познавательные 

прогулки по городу, 

в музеи, выполнять 

творческие задания. 

Умение выражать 

собственное впе-

чатление от памят-

ников наследия и их 

создателей. 

 

§29  

33 Вокруг Петербур-

га (обобщение) 

2  Комбини-

рованный, 

устный 

опрос 

Рост городов вокруг царских загородных ре-

зиденций (Гатчина, Павловск, Царское Село, 

Петергоф). Дачные пригороды столицы (Ко-

ломяги, Озерки, Парголово, Сестрорецкий 

Курорт, Куокола, Автово, Красное Село, 

Колпино, Всеволожск). Изменения в «жем-

чужном ожерелье» Петербурга Презентация 

§30  

34 Итоговое обобще-

ние. 

1  Комбини-

рованный, 

тесты 

Презентация разработанных проектов. 

Тестовые задания 

     

 


