


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика предмета 

         Программа элективного курса «История Урала» для 7-9 классов составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования.  

         Рабочая программа элективного курса «История Урала» составлена на основе авторской 

программы И.С. Огоновской, В.А. Шкерина. История Урала. Программа учебного курса для 

учащихся средней школы. - Екатеринбург: «Сократ», 2005. 

        Данный курс направлен на обогащение знаний учащихся опытом социальной культурной 

адаптации в природных, социально-экономических условиях Урала и приобщения их к 

духовным ценностям мировой и отечественной культуры на основе культурных традиций 

уральского региона. В программе рассматривается материал по истории Урала, который 

включает в себя сведения с древнейших времен до конца XIX века. 

       Содержание курса рассматривается через следующие модули: Происхождение народов 

Урала; Вхождение Урала в состав России.  Урал в XVIII в.  Урал в XIX в. 

Актуальность программы «История Урала» 
          Актуальность курса «История Урала» обусловлена необходимостью формирования 

российской гражданской и культурной идентичности, патриотизма, осознания исторической и 

культурной общности различных регионов и народов России.  

Цель курса «История Урала»  

          Курс имеет историко-просветительскую цель и ориентирован на формирование 

российской общегражданской идентичности, понимание общности исторических судеб 

различных регионов и народов России, формирование у обучающихся личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему своей страны на примерах истории родного края, 

развитие патриотизма.  

 Основные задачи курса «История Урала» 

– расширить знания обучающихся, развить их познавательный интерес к отечественной 

истории посредством привлечения внимания к значимым событиям из истории родного края, к 

жизнедеятельности выдающихся земляков;  

– дать дополнительные, углубленные знания по отечественной истории, географии, литературе 

и др., акцентируя внимание обучающихся на особенностях и общности исторических судеб 

своего региона и народов России;  

– способствовать осознанию обучающимися своей социальной идентичности как жителей 

своего края и граждан России за счет изучения региональной и локальной истории;  

– формировать у обучающихся многоуровневое восприятие и понимание отечественной 

истории через обращение не только к истории страны в целом, но к истории своей семьи и малой 

родины, родного края и населяющих его народов;  

– формировать у обучающихся понимание «человеческого измерения истории» посредством 

изучения жизнедеятельности выдающихся земляков – деятелей в сферах искусства, науки, 

экономики, политики и др.;  

– формировать у обучающихся способность определять и оценивать исторический вклад 

региона и его выдающихся представителей в политическое, социально-экономическое и 

культурное развитие России;  

– развивать у обучающихся навыки научного исследования и прогнозирования, 

картографической интерпретации и реконструкции исторических событий и явлений 

посредством привлечения разнообразных источников и материалов по истории родного края;  



– способствовать развитию у обучающихся понимания необходимости сохранения и 

приумножения исторического и культурного наследия родного края, развития его 

экономического и человеческого потенциала, укрепления его экологической безопасности;  

– формировать у обучающихся чувство гордости историческими достижениями и лучшими 

традициями (боевыми, трудовыми, семейными и др.) своего родного края и малой родины.  

 

Место курса «История Урала» в учебном плане школы 
      В соответствии с ФГОС ООО общее количество часов, отведенных на изучение «Истории 

Урала», составляет: в 7 классе - 34 часа ( 1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

в 9 классе – 34 часа (1 часа в неделю). Итого – 102 часа. 

Учитывая специфику образовательной организации «Екатеринбургская ВШ № 2» как 

режимного объекта и, соответственно, работы школы в условиях её нахождения на территории 

исправительного учреждения (пятидневка с количеством уроков в неделю не более 24); 

Основную образовательную программу вечерней школы; формы получения образования 

(очно-заочное обучение); возрастные и социально-психологические особенности обучающихся, 

на методическом объединении учителей ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» была 

проведена и согласована корректировка настоящей рабочей программы с целью внесения в неё 

соответствующих изменений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ 

УРАЛА»   
           Содержание программы «История Урала» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   

– гражданское воспитание: осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося 

как активного и ответственного члена российского общества; принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

– патриотическое воспитание: сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям регионов 

России;  

– духовно-нравственное воспитание: личностное осмысление и принятие сущности и значения 

исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского 

народа; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего;  

– эстетическое воспитание: представление об исторически сложившемся культурном 

многообразии своей страны; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов;  

– физическое воспитание: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том 

числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху;  

– трудовое воспитание: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 

как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий;  



– экологическое воспитание: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды;  

–ценность научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение основными навыками познания и 

оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной 

проектно-исследовательской деятельности в сфере истории.  

 

                    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Универсальные учебные познавательные действия:  

– базовые логические действия: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; разрабатывать 

план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; выявлять закономерные черты 

и противоречия в рассматриваемых явлениях; раскрывать причинно-следственные связи 

событий прошлого и настоящего;  

– базовые исследовательские действия: владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и 

осуществлять подбор материала; осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом 

историзма; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и др.);  

– работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической и 

географической информации; извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать 

информацию; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации.  

Универсальные учебные коммуникативные действия:  

– общение: участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении;  

– совместная деятельность: участвовать в групповых формах работы; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные исследования и проекты по истории 

на основе регионального материала; определять свое участие в общей работе, координировать 

свои действия с другими членами, оценивать полученные результаты и свой вклад в общую 

работу.  

Универсальные учебные регулятивные действия:  

– самоорганизация: ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); составлять план 

реализации намеченного алгоритма решения, корректировать алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

– самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять 

причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать оценку 



приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность; оценивать соответствие результата цели и условиям;  

– эмоциональный интеллект: осознавать эмоциональное состояние себя и других; ставить себя 

на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций;  

– принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.   

 
                         ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
– освоение базовых знаний об основных этапах и ключевых событиях отечественной истории и 

истории региона;  

– понимание значимости своего края, малой родины в процессах российской истории;  

– освоение знаний о достижениях и вкладе своего края и населяющих его народов в 

историческое развитие страны, а своей малой родины – в историческую судьбу своего края 

(региона) и страны в целом;  

– умение соотносить события истории родного края и истории России, характеризовать 

особенности развития культуры народов своего края;  

– знание имен выдающихся соотечественников, исторических личностей, прославивших свой 

край и малую родину ратным и трудовым героизмом, достижениями в различных областях 

деятельности;  

– умение в устной и письменной форме составлять описание (реконструкцию, интерпретацию, 

систематизацию) исторических и географических событий, явлений, процессов, хозяйственной 

деятельности и образа жизни людей из истории родного края и России;  

– умение формулировать и обосновывать собственную точку зрения с опорой на фактический 

материал региональной и российской истории;  

– владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей отечественной, в том числе региональной и локальной истории;  

– умение защищать историческую правду, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Введение (2 часа) 

Урал: название, физико-географический, топонимический, социально-экономический смыслы 

понятия. 

Региональная история составная часть национальной и мировой истории. Понятие «Урал» в его 

географическом и историческом аспекте. Природные зоны Урала. Происхождение и значение 

слова «Урал». 

Древние жители Урала. Место и роль Урала в российской истории. Урал граница Европы и 

Азии. Формирование понятия «Уральский регион». Административно-территориальные 

границы региона в различные исторические периоды. Современная географическая и политико-

административная карта Урала. Республики и области Урала в составе Уральского и 

Приволжского федерального округов. 

Основные понятия: Урал, Приуралье, Зауралье. Уральская область. Уральский федеральный 

округ. 

Раздел I. Начало уральской истории (6 часов)  

Тема 1. Источники и история изучения древностей Урала.  
Особенности источниковой базы для изучения истории Урала. Письменные источники. 

Вещественные источники. Разные типы археологических памятников: стоянки, городища, 

грунтовые и курганные могильники, святилища. торфяники, наскальные рисунки, клады. 



Методы исследования вещественных источников. История изучения древностей Урала. 

Научные экспедиции XVIII в. на Урал и в Сибирь.  

общества любителей естествознания и уральских краеведов XIX в. в изучении древней истории 

Урала. Создание Уральской археологической экспедиции (1960-е гг. XIX в.). Археологические 

центры Урала. 

Основные понятия: археологическая экспедиция, археологический памятник, археология, 

бронзовый век, вещественный источник, железный век. исторический источник, методы 

изучения вещественных источников, керамика, культурный слой, мезолит, неолит. палеолит, 

писаница, письменный источник, Сибирская коллекция Петра I, энеолит. 

Периодизация древней истории Урала (общая характеристика): каменный век (палеолит, 

мезолит, неолит), энеолит, бронзовый век, ранний и поздний железный век. 

Основные имена: Бадер О.Н., Генинг В.Ф., Лепехин И.И., Оборин В.А. Паллас П.С., Спицын 

А.А. Словцов И.Я. Татищев В Н. и др. 

Тема 2. Каменный и бронзовый век на Урале. Палеолит. (300-100-10 тыс. лет назад). 

Заселение Урала. Среда обитания. Жилища. Техника обработки камня. Занятии. Пещеры с 

рисунками: Каповая и Игнатьевская. Мезолит 

(VIII-VI тыс. до н.э.). Изменение образа жизни мезолитического населения. Составные 

(вкладышевые) орудия. Лук. Охота. Уральские торфяники (Висский, Шигирский). Шигирский 

идол. Святилищена Камне Дыроватом. 

Неолит (VI-V-начало III тыс. до н.э.). Неолитическая революция. Развитие горного дела на 

Урале. Шлифованные орудия. Хозяйство. Первая керамика. Орнамент. Неолитические холмы 

(Кокшаровский, Махтыльский). 

Энеолит начало освоения металла (3 тыс. до н.э.) 

Эпоха бронзы на Урале (II-начало I тыс. до н.э.). Новое и традиционное в хозяйстве. Духовная 

культура. 

Искусство (резная скульптура из дерева, наскальные рисунки, усложнение орнамента на 

посуде). Горное дело и металлургия во II тыс. до н.э. Каргалинские рудники Южного Урала, 

сейминско-турбинскнй металл. Синташта. 

Поселение Аркаим. «Страна городов» и проблема индоариев. Племена леса и степи Урала, их 

контакты, занятия. 

Основные понятии: андроновская общность, Аркаим, археологические общности, бронза, 

гарпун, горное дело, грузило, Игнатиевская пещера, индоевропейская языковая семья. Капова 

пещера, комплексное хозяйство, курган, меандр, металлургический центр, неалитическая 

революция, ностратическая языковая семья, печи-горны, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, свастика, святилище, сейминско-

турбинский феномен, Синташта, составные (вкладышевые) орудия, тесло, топор-кельт, 

уральская языковая семья, чум, шигирская 

культура, Шигирский идол, штамп. 

Тема 3. Урал в раннем железном веке (VII в. до н.э. - III в. н.э.). Савроматы-сарматы степного 

Урала и скифо-сибирский мир. Курганы (Филипповский. Пятимары). Быт, основные занятия. 

Война. Звериный стиль в искусстве. Лесные племена. Металлурги и Среднего Зауралья. 

Иткульская культура. Городища – производственные центры (на горе Думной. Большегорское). 

Контакты с соседними племенами. Лесные племена Приуралья. 

Ананьинская, гляденовская культуры. Охота, рыболовство, земледелие, скотоводство, 

обработка металла. Племена зауральской лесостепи. Саргатская культура, стенные кочевники 

Южного Урала. Скифо-сибирский звериный стиль. 



Основные понятия: ананьинская культура, гляденовская культура, городище, иткульская 

культура, пермский звериный стиль, подсечно-огневое земледелие, родовая община, 

савроматы, саргатская культура, скифо-сибирский звериный стиль, скифы, этнос. 

Тема 4. Урал в позднем желе том веке - раннем средневековье. Великое переселение народов 

(IV-VII вв.н.э.) и его влияние на жизни уральских племен. Тюрки, их следы на Урале. Кочевники 

Южного Урала. Пермский этнос в Прикамье. Костища. Культовое металлическое литье. 

Население лесного Приуралья в I тыс. н.э. Культура лесных племен Нижнего Приобья в 1 тыс. 

н.э. Комплексное хозяйство. Холмогорский клад. 

Основные понятии: ассимиляция. Великое переселение народов, готы, гунны, кипчаки, 

печенеги, петрогромская культура. 

Тема 5. Формирование коренных народов Урала. Аборигенное население пермской и 

угорской ветви языков. Тюркско-угорское (смешанное) население. Поздние переселенцы, 

близкие аборигенному населению. 

Народы Урала: Коми-пермяки. Родановская культура. Хозяйство древних коми, социальные 

отношения. Коми-зыряне. Вымская культура. Удмурты и марийцы. Чепецкая культура. 

Хозяйства. Торгово-ремесленные центры. Разложение родовых отношений. Влияние Волжской 

Булгарии и Древней Руси на культуру и быт удмуртов и мари. 

Манси. Юдинская культура. Самодийцы. 

Изменения племенной структуры. Смешение этнических формирований. Влияние самодийских 

и тюркских племен па обитателей лесостепной зоны Зауралья. 

Башкиры. Хозяйство и социальная организация. Подчинение башкир Волжской Булгарии. 

Тюркизация населения Южного Урала. 

Основные понятия: абориген, автохтон, башкиры, вымская культура. коми-зыряне, коми-

пермяки, кулайская культура, манси, марийцы, отяки, родановская культура, родовая община, 

самодийцы. Соседская община, удмурты, юдинская культура. 

Тема 6. Духовная культура населения Урала в древности и раннем средневековье. 

Языческие верования и культы. Анимизм. Фетишизм. Тотемизм. Магия. Культ солнца. Развитие 

хозяйства, переход к соседской общине, выделение личности (мужчины) в общественной 

жизни. Появление личных тотемов, представление о предках-богатырях. Шаманизм. Культовое 

значение украшений и одежды. 

Мифологическая картина мира народов Урала. Связь религиозно-мифологических 

представлений с изобразительным искусством. Пермский звериный стиль. 

Формирование земледельческого календаря наряду с традиционными представлениями 

календарно-промыслового культа. Святилища. Клады, находки оружия, драгоценной утвари. 

Технические знания и практические навыки коренного населения Урала. Быт. Одежда. 

Жилища. Особенности духовной культуры. Деревянная скульптура. Устное творчество: сказки, 

легенды, предания. Народное музыкальное искусство. 

Основные понятия: амулет (оберег), анимизм, варган. Демиург, идол, идолопоклонство, 

камлание, миф. 

пермский звериный стиль, сакральный. тотемизм, фетишизм, шаман, шаманство, язычество. 

Раздел II. Урал в Средние века (6 часов) 

Тема 7. Урал в системе международных отношений XI - XIII вв.  

«Великий меховой путь» и его зауральские истоки. Особенности северной торговли. Булгарское 

царство и народы Верхнего Прикамья. Северного 

Пруралья и Зауралья. Походы новгородцев на Печору. Югру и Пермь в конце XI XII вв. 

Возникновение Вятской республики. Северо-восточная политика владимиро-суздальских 

князей. 



Монголо-татарское нашествие в XIII в. Народы Южного Урала и Зауралья в составе Золотой 

Орды. 

Тюркизация зауральской лесостепи. Продвижение тюрков в южнотаежные районы. 

Основные понятия: Биляр, великий меховой путь. вече. Вятская земля, даруга. Золотая Орда, 

ислам, колонизация, погост, улус, харадж, шейбаниды, ясак. 

Тема 8. Земли Урала в XIV-первой половине XVв.  

Шейбанидский улус в XIII начале XV в. 

Миграции югричей за «Камень» и изменение этнополитической ситуации в Северном Зауралье. 

Угорские княжества таежного Зауралья: Обдорское, Ляпинское, Кодское, Пелымское, 

Кондинское. Борьба Москвы и 

Новгорода за влияние на северо-востоке в XIV в. Пермь Вычегодская и Пермь Великая. 

Стихийная русская колонизация земель Верхнего Прикамья. Анфаловский городок. Начало 

посадской промысловой колонизации 

края. Основания Усолья Камского (1430). Последний поход новгородцев на Югру (1446). 

Проникновение христианства на земли Северного Приуралья. Миссионерская и культурно-

просветительская деятельность Стефана Пермского. Создание пермской азбуки. Учреждение 

Пермской епархии (1383). 

Распространение русского языка, обычаев и культурно-бытовых традиций. Образование 

смешанных хозяйственно-культурных комплексов в земледельческих районах Приуралья на 

основе стихийной русской колонизации. 

Основные понятия: Кондинское княжество. Ляпинское княжество. Обдорское княжество, 

Пелымское княжество. Пермь Великая. Пермь Малая (Вычегодская), сибирские татары, 

ушкуйники. Шейбанидский улус. 

Основные имена: Абакумович Александр. Никитин Анфал. Степан Ляпа, Стефан Пермский. 

Тема 9. Урал во второй половине XV - начале XVI в.  

Уральские земли в составе татарских ханств. Пути за «Камень»: Вишерско-Лозьвинский, 

Печорский «черезкаменный», Печорско-Олешенекий. Зырянская дорога. 

Пермь Вычегодская. Пермь Великая и Пелымское княжество в середине XV в. Укрепление 

московского влияния в Перми Вычегодской. Начало крещения коми-пермяков (1455). 

Московский поход «на черемису» (1462). 

Основание Иоанно-Богословского монастыря в Чердыни (1462). 

Пелымские набеги. Первый зауральский поход московских войск (1465). Подавление 

сепаратизма Перми Великой (1472). 

 Второй зауральский поход московских воевод (1483). Присоединение Вятской земли к 

Московскому государству (1489). 

 Третий поход московских ратей за Урал (1499—1500). 

Основные понятия: феодальная война, зырянская дорога. 

Основные имена: Асыка. пелымский князь; Бражник- Заболоцкий Василий Гаврилов; Ермолай. 

вымский князь; Ибак (Ибрагим), тюменский хан; Иона, епископ; Курбский Семен; Курбский 

Федор Черный; Матвей, великопермский князь; Михаил, великопермский князь; Нелидов 

Гаврала; Пити-рим. епископ Пермский; Василий Скряба; Стародубский Федор Пестрый; 

Травин Иван Салтык; IЦеня Даниил; Юмшан, пелымский князь. 

Тема 10. Колонизационные процессы на Урале в XVI в. Освоение Урала в первой половине 

XVI в. 

Перенос столицы Перми Великой из Покчи в Чердынь (1535). Первая перепись населения 

Перми Великой (1530). 

Вхождение в состав Русского государства прикамских удмуртов (1552). 



Образование сибирского государства Тайбугидов. Изменение обстановки на восточных 

окраинах Русского государства после падения Казани и Астрахани. Присоединение Башкирии 

к России (1555 1556). Возникновение 

Сибирского ханства. 

Северо-восточная политика Русского государства в XVI в. Приуралье во второй половине XVI 

в. Переход от военно-административных методов к экономическому освоению земель 

Приуралья. Купцы и солепромышленники 

Строгановы и их роль в колонизации края. Русские города и остроги на западных склонах 

Урала. 

Административные преобразования второй половины XVI в. Учреждение Вологодской и 

Великопермской епархии (1571) Монастырская колонизация. Обострение ситуации в 

Приуралье: антирусское выступление поволжских марийцев, набеги сибирских и ногайских 

татар, вогульских мурз, пелымских князей. 

Основные понятия: воевода, городовой приказчик, губной староста. земская изба, земский 

староста, князец, лук, Мангазея, монастырская колонизация, мурза, соляная варница. 

Сибирское ханство, соха, целовальник, юрт (курт). 

Основные имена: Бобров Иван: Едигер. бек: Кучум, хан; Маметкул, царевич; Строгановы. 

Тема 11. Поход дружины Ермака в Сибирь. Казаки на Волге и Яике. Набеги пелымских 

князей и сибирских татар на вотчины Строгановых. 

Начало похода Ермака. Разгром войск царевича Маметкула у Чувашевской засеки (1582). 

Взятие Сибири. 

«Ясачный» поход отряда Ермака (1583). Покорение остяцких княжеств. Война с карачей. 

Гибель Ермака и прибытие помощи из Москвы. Окончание сибирской экспедиции. 

Основные понятия: засека, карача. 

Основные имена: Аблегирим, пелымекий князь; Али (Алей); Волховский Семен; Ермак 

Тимофеевич; Иванов Гроза; Самар, остяцкий князь: царевич Сейдяк, тайбугидский хан; 

Строганов М.Я 

Тема 12. Освоение Сибири. Строительство за Уралом первых русских городов и острогов. 

Продвижение отрядов служилых людей в Зауралье в конце XVI в. Возникновение первых 

русских городов и острогов: 

Верхтагильский городок (1584). Обской городок (1586), Тюмень (1586). Тобольск (1587). 

Лозьвинский городок (1589). Березов (1593). Целым (1593). Вогульский мятеж (1593 - 1594). 

Основание Сургута (1594), Тары (1594). 

Обдорского острога (1596). Ирменская битва (1598) и окончательный разгром войск хана 

Кучума. Новая «государева дорога» в Сибирь. Основание Верхотурья (1598) и Туринска (1600). 

Окончательное вхождение уральских земель в состав Русского государства. 

Основные понятия: бабиновская дороги, верста, годовальщики. Мансуровский городок, острог. 

Пегая Орда, письменный голова, стрельцы, таможенная застава. 

Основные имена: Александров Черкас, Бабинов Артемий, Волконский Михаил, Змеев Иван, 

Мансуров Иван. Мясной Иван, Ордин-Нащокин Иван. Сукин Василий. Траханиотов Никифор. 

Федоров Тугарин. Чужое Данил. 

Раздел III. Уральский край в составе русского государства в XVII в. (5 часов) 

Тема 13. Административно-территориальное устройство края и организация системы 

местного управления в XVII в. Упадок Кайгородка и Чердыни. Пелыма в XVII в. Соликамск 

как административный, торгово-промышленный, транзитный и таможенный центр верхнего 

Прикамья. Основание Кунгура (1648). 

Вятская земля в XVII в. Расширение владений «именитых людей» Строгановых. 



Юго-западные, южные и восточные земли Урала. Земли Башкирии в составе Уфимского уезда. 

Земли Среднего и Восточного Урала в составе Тобольского разряда. Расширение границ 

Верхотурского уезда. Получение 

Туринском статуса города (1603). Создание Верхотурского разряда с включением в него 

Верхотурского,Туринского и Пелымского уездов (1689-1693). 

Система местного управления. Структура и функции воеводской власти. Присуды и 

приказчики. Формы земского самоуправления. Система управления коренными народами 

Урала. Церковь и церковное управление на 

Урале в XVII в. Основание Николаевского мужского монастыря в Верхотурье (1604). 

Далмаговского Успенского мужского монастыря (1644). 

Основные понятия: аманат, десятильник, десятина, заимка, именитые люди, новокрещен, 

починок, присуд, пустынь, разряд, разрядный воевода, руга. уезд, церковный приход, 

черносошные крестьяне, ясачная волость, ясачная сотня. 

Основные имена: Александр, епископ Вятский и Великопермский; Далмат (МокринскийД.И.); 

Елисеевы: Иона Пошехонец: Иона, архиепископ Вятский и Великопермский; Кориилий. 

митрополит Сибирский и Тобольский; 

Строганое Т.Д.; Суровцевы. 

Тема 14. Экономическое развитие Урала в XVII в. Политика московского правительства в 

освоении новых земель. Колонизационная политика московского правительства (методы 

заселения восточных окраин). 

Складывание системы государственного феодализма. Особенности крестьянской колонизации 

Урала. Процесс основания пашенных и оброчных слобод. Монастырская колонизация. 

Основные черты развития сельского хозяйства. Пашенное земледелие. Огородничество. 

Животноводство. 

Промыслы (пушная охота, рыболовство, пчеловодство). Товаризация продуктов сельского 

хозяйства. 

Города Урала и их роль в развитии товарного производства и товарообмена. Солеварение и его 

центры. Поиск руд и других полезных ископаемых. Уральские рудознатцы. Открытие 

уральских месторождений медной руды 

(1617,1633). болотной железной руды (1628), слюды, драгоценных и полудрагоценных камней, 

железной руды (1660-е). Металлургия и металлообработка. Переработка 

сельскохозяйственного сырья и деревообработка. 

Рост ремесленной специализации в городе и в деревне. Начало процесса перерастания 

мелкотоварного производства в простую кооперацию и мануфактуру. Концентрация 

солеварения в руках Строгановых и 

соликамских предпринимателей (Суровцевых, Ростовщиковых. Ксенофонтовых). 

Складывание на Урале рыночных отношений. Возникновение Ирбитской ярмарки (1643). 

Влияние торговли на развитие коммуникаций и на рост водного и гужевого транспорта. 

Основные понятия: беломестные казаки, государственный феодализм. двухполье. кричное 

железо, мануфактура, охочие люди, перелог, подсека, простая кооперация, секуляризация, 

«сибирские отпуска», слобода. 

слободчики. трехполье, тягло. 

Основные имена: Литвинов Яков. Колмогор Богдан. Ксенофонтовы. Ростовщиковы. Симеон 

Верхотурский (Семен Пинежанин), Тумашев Александр. Тумашев Дмитрий. Филатьевы, 

Шустовы. 

Тема 15. Социальный состав населения Урала в XVII в. Класс-сословие феодалов 

(руководители местной администрации, дети боярские, дьяки и подьячие). Служилые люди «по 

прибору». Духовенство. Класс-сословие 



крестьян (государственные- пашенные и оброчные, дворцовые. владельческие, монастырские). 

Ясачные люди. Посадские люди. Черные и белые слободы. Белое и черное духовенство. 

Гулящие люди. Холопы. 

Основные понятия: белое духовенство, белая слобода, бобыль, владельческие крестьяне, 

гулящие люди, дворцовые крестьяне, дети боярские, захребетники, класс, «лучшие люди», 

«молодите люди», неокладной ясак, нищие, оброк, окладной ясак, окольничий, «погромный 

ясырь». подворное обложение, половник, поминки, посадские люди, служилые люди «по 

Отечеству», служилые люди «по прибору», солод, сословие, стольник, стряпчий, толокно, 

черное духовенство, черная слобода, ямские охотники, ясак, ясачные люди, ясачные окладные 

книги. 

Тема 16. Народные движения на Урале в XVII в. Антифеодальные выступления русского 

населения Урала. 

Формы социального протеста. Открытые выступления крестьян и посадских людей. 

Антиправительственное движение в Вятской и Пермской землях в период Смуты, восстание 

посадских людей Чердыни (1624). Кайгородка 

(1673), крестьянские волнения в Шадринской слободе (1680-е), Верхотурском уезде (1690-е) и 

др. 

Религиозно-оппозиционное движение в форме старообрядчества. Возникновение скитов и 

пустыней. 

Карательные экспедиции правительства против староверов. Массовые самосожжения 

старообрядцев (1679, 1682, 1687, 1688). 

Бунты и «измены» коренных народов Урала. Восстания остяков и вогулов Березовского уезда 

(1607), вогулов Пелымского уезда (1612). Восстание татар, башкир, марийцев и других в 

бассейне р. Камы (1616). Башкирские 

восстания (1662 - 1664, 1681 1683). 

Основные понятия: «гарь», калмыки, ногаи. скит, старообрядчество, челобитная. 

Основные имена: Беркутов Дмитрий; Даши, старец; Сеит Садиир: Ташкинов Аникей. 

Тема 17. Культура и быт населения Урала в XV—XVII вв. Язычество и христианство у 

коренных народов Урала. Воздействие русских переселенцев на духовную культуру коренного 

населения Урала. Синтез язычества и 

христианства в религиозных представлениях комизырян и коми-пермяков, его отражение в 

пермской деревянной скульптуре и в фольклоре. 

Складывание литературных традиций в Приуралье (сказание «О человецех незнаемых в 

Восточной стране», Пермская владычная летопись, Вологодско-Пермский летописный свод, 

городовое летописание, агиографическая 

литература). 

Грамотность и книжность на Урале. Библиотеки монастырей (Хлыновский Трифонов-

Успенский, Чердынский Иоанно-Богословский. Соликамский Вознесенский. Верхотурский 

Николаевский и др.). Частные 

книжные собрания староверов. 

Искусство и литература народов Урала. Туринская школа иконописания. Декоративно-

прикладное искусство (дымковская глиняная игрушка. кружевной промысел, отливание 

колоколов, туринские расписные подносы и т.п.). 

Архитектура уральских городов. Традиции северорусского деревянного зодчества на Урале. 

Первые каменные храмы на Урале: Кафедральный собор в Хлынове (1676- 1683), 

Крестовоздвиженская церковь в д. Верх-Бороной 



под Соликамском (1678-1691), Успенский собор Трифонова монастыря (1684 -1689). 

Богоявленская церковь в Соликамске) 1687-1695) и др. Начало строительства зданий 

Верхотурского кремля. 

Роль Строгановых в развитии уральской культуры (книжные собрания. иконописные 

мастерские, певческая школа, прикладное искусство). 

Особенности уральского быта. Жилища, одежда и семейный быт русского населения Урала. 

Характерные черты духовно-нравственного мира уральца эпохи средневековья. 

Основные понятия: агиография, бахилы, горница, дымковская игрушка. ендова, зипун, 

знаменное письмо, изограф, изразец, иконопись, камка, кафтан, клеть, книжное знаменное 

пение, коты, кокошник, кумир. малахай, малица, пермская деревянная скульптура, скоморохи, 

собор. строгановская летопись, строгановская школа иконного письма, строгановское 

художественное шитье, треух, убрус, усольская школа певческого искусства, фольклор, 

христианство, чепец, «четьи» книги, эмали «усольского дела». 

Основные имена: Авраамий Венгерский: Александр, епископ Вятский и Великопермский: 

Афанасий, инок (Любимов- Творогов А. И.); Гусев Тимофей: Липецкий //. П.: Зубов Федор: 

Игнатий Римский-Корсаков, митрополит Сибирский и Тобольский, Каркин Трифон. 

Коробейников Иван. Лукошков Иван: Мисаил, иеромонах: Никонов Иван. Савин Истома, 

Семен Хромой, Стефан Голыш. Субботин Фаддей. Трифон Вятский. Филофей, епископ. 

Раздел IV. Промышленная модернизация Урала в XVIII в. (6 часов) 

Тема 18. Урал как центр горного дела и металлургии страны в XVIII в. Становление 

горнозаводского Урала (конец XVII начало XVIII в.). Предпосылки создания на Урале главной 

базы горнозаводской промышленности России. Природно-сырьевая и экономическая 

характеристика края. Социально-демографические показатели. Влияние политических 

интересов царизма на экономическое развитие Урала. Первые мероприятия правительства по 

созданию металлургических мануфактур (1690 1700-е гг.). Характер промышленной политики 

и заводского строительства на Урале в первой половине XVI11 в. Первые казенные заводы на 

Урале: Невьянский (1701), Каменский (1701). Алапаевский (1704), Уктусский (1704), 

Верхнекамский (1704). Начало экспорта уральского железа. (1716). Трудности 

государственного регулирования и управления заводским делом и попытки их преодоления. 

Эволюция органов управления уральской промышленностью в 1720-30-х гг. Деятельность 

B.Н.Татищева и В.И. де Геннина. Промышленная политика государства н динамика роста 

производства во второй половине XVIII в. Крупнейшие промышленники Урала (Демидовы, 

Осокины, Строгановы, C.Я. Яковлев. А.Ф. Турчанинов, М.М. Походяшин и др.). 

Основные понятия: бергамт. Берг-коллегия. Берг-привилегия. Берг-регламент, генерал-берг-

директориум, горная экспедиция, казенный завод, модернизация, мортира, обербергамт, 

партикулярный, посессионные крестьяне, приписные крестьяне. 

Основные имена: Де Геннин В.И., Демидов Н.Д., Мясников И.С., Походяшин М.М., Татищев В 

Н., Твердышев И.Б., Турчанинов А.Ф., Яковлев С.Я. 

Тема 19. Административная система и социальная структура населения Урала в        XVIII 

в. 

Административно-территориальное деление и гражданское управление краем. Создание 

губерний и вхождение уральских земель в состав Сибирской и Казанской губерний (1708). 

Образование Оренбургской губернии (1744). 

Земли Урала в составе Вятского (1780). Пермского (1781), Уфимского (1781), Тобольского 

наместничества (1781). Церковь и церковное управление на Урале. Сибирско-Тобольская 

митрополия. Сибирская епархия и духовные заказы Урала. Создание Пермской и 

Екатеринбургской. Оренбургской и Уфимской. Вятской и 

Слободской епархий (1799). 



Социальная структура населения Урала в XVIII в. Влияние горно-металлургической 

промышленности на социальный и правовой (сословный) статус населения Урала. Категории 

крестьян на Урале. Казенные мастеровые 

и работные люди. Городское население Урала: мещане (с 1785), купцы. Привилегированное 

население Урала: 

дворянство, духовенство. Уральское казачество. 

Нерусское население Урала. Колонизационная волна татар из Поволжья. Взаимное 

этнокультурное влияние народов Урала. Служилые инородцы. Ясачные инородцы. 

Основные понятия: бесермяне, викарный епископ, воеводская канцелярия. вечноотданные, 

генерал-губернатор, губернатор, губерния, дистрикт, духовная консистория, духовные 

заказчики, духовные заказы, казенная палата, казенные мастеровые, мастеровые люди, 

наместник. наместничество, провинция, работные люди, тептяри. 

Основные имена: Гагарин М.П. Кашкин Е.П. 

Тема 20. Экономическое развитие Урала в XVIII в. Старейшие города Урала (Чердынь. 

Кунгур, Верхотурье, Ирбит) и их судьба в XVIII в. Города-крепости: Оренбург (1744),Троицк 

(1743). Челябинск (1736). 

Возникновение городов центров промышленности Урала: Екатеринбург (1723), Пермь (1780), 

Алапаевск (1781). Соль-Илецк (1754). Заводские поселки Урала. 

Сельское хозяйство на Урале в XVIII в. Основные районы сельскохозяйственного производства 

и их специализация. Формы земельной собственности на Урале. Основные занятия русского 

крестьянства и коренных народов Урала. Развитие животноводства. Уральские промыслы: 

мукомольный, шубный, мыловаренный, 

сундучный и др. Становление внутреннего рынка. 

Основные понятия: город-крепость, заводской поселок, колесуха. мерлушки, полба, промысел, 

сабан, юфть. 

Тема 21. Социальные конфликты на Урале в XVIII в. Социальный протест русского 

населения. 

Специфика социального протеста различных групп русского населения: приписных крестьян, 

мастеровых и работных людей (казенных, крепостных и вечноотданных), государственных, 

оброчных, монастырских 

(экономических), дворцовых (удельных) крестьян. «Дубинщина» (1762 - 1764). 

Движение старообрядцев. Правительственная политика в отношении староверов. Массовые 

самосожжения старообрядцев (1722). Военно-полицейская акция по розыску беглых 

раскольников на Урале (1735-1737). 

Ирюмская «гарь» (1761). Антицерковное движение 1782-1783 гг. 

Национально-освободительная борьба нерусских народов Урала. Башкирское восстание (1705 

-1711) и включение в него других нерусских народов Урала. Башкирское восстание (1754- 

1756). 

Восстание под руководством Е.И. Пугачева на Урале. Социальный состав повстанческих армий. 

Отличительные черты организации повстанческих сил. Особенности хода крестьянской войны 

в различных районах Урала. 

Основные понятия: «дубинщина». жуз, кержак, первая ревизия, фураж. 

Основные имена: Алеев Батырша, Башмаков М.И., Белобородое И.П., Бибиков В. Ф., 

тобольский митрополит; Пугачев Е. И. 

Тема 22. Образование и наука на Урале в XVIII в. Образование на Урале в XVIII в. Обучение 

грамоте уральского населения. Создание сети школ на казенных и частных заводах: 

арифметические школы в Кунгуре и на Уктусском заводе (1721). словесные школы на 

Уктусском и Алапаевском заводах (1722). Роль В Н. Татищева в развитии образования на Урале. 



Школьная реформа (1786) и создание народных училищ. Школы при монастырях. Наука и 

техника. Географические описания Урала и Сибири. «Чертежная книга Сибири» (1701). 

«Летопись Сибирская краткая Кунгурская» С.У. Ремезова. Начало работы по составлению карт 

уральских уездов (1715). 

«Общее географическое описание всея Сибири» В.II. Татищева (1736). Исследование уральских 

территорий во время первой (1725 1730) и второй (1733 - 1743) Камчатских экспедиций. 

Оренбургская экспедиция (1735-1737). 

Картографическое описание Урала (1744). Академические экспедиции 60 70-х гг. XVIII в. (И. 

И. Лепехин, П.С. Паллас, И. Фальк, И.Г. Георги). Атлас Российской империи (1745,1796). 

Научные труды А.С. Ярцева. А.Ф. Дерябина. И.Ф. Германа, И.В. Протасова и др. 

Технические открытия и изобретения в XVIII в. К.Д. Фролов, Л.И. Брусницын. И.И. Ползунов. 

Основные понятия: арифметическая школа, главные народные училища. малые народные 

училища, семинария, словесная школа. 

Основные имена: Гмелин Г. Горка Лаврентий. Герман И.Ф. Делиль П., Дерябин АФ, Кириллов 

И.К., Кузнецов Е.Г., Кузнецов-Артамонов А.Е., Миллер Г.-Ф. Паллас П.С. Ползунов И.И., 

Протасов И.В. Ремизов С. 

У. Рычков П.И., Татищев В Н. Фролов К.Д., Чичагов П. Ярцев А.С. 

Тема 23. Литература и искусство Урала в XVIII в. Литература, литературные фольклорные 

жанры, книжность. Монастырское и городовое летописание. Агиографическая литература. 

Старообрядческая историографическая традиция. Духовные стихи. Исторические предания о 

Ермаке и Степане Разине. «Древние 

российские стихотворения» Кирши Данилова. Народные праздники. 

Частные книжные собрания Строгановых. В.Н. Татищева. Лаврентия Горка. Библиотеки 

Пыскорского Спасо-Преображснского, Хлыновского Успенского, Соликамского 

Вознесенского. Далматовского Успенского и других монастырей. 

Архитектура. Каменное строительство в Соликамске. Верхотурье. Усолье, Невьянске. 

Верхотурский Троицкий собор (1703-1710). Успенский собор Далматовского монастыря 

(освящен в 1719), ансамбль построек в Строгановском Усолье (1724 -1731), Невьянская башня 

(1725 -1732) и др. Строительство промышленных зданий. 

Русское барокко второй половины XVIII в. Введенский собор Богословского завода (1786). 

Кафедральный собор Екатеринбурга (1771- 1795), церковь Иоанна Предтечи в с. Красном близ 

Соликамска и др. 

Изобразительное и прикладное искусство. Туринская, вятская, невьянская школы 

иконописания. Искусство иконостасной резьбы в Туринске и Вятке. Заводская графика. 

Уральская книжная миниатюра. Художественная роспись металла (Невьянск, Нижний Тагил). 

Художественное чугунное литье (Нижнетагильский и казенный Каменский заводы). 

Камнерезное искусство. Екатеринбургская гранильная фабрика. Народные художественные 

промыслы Урала. 

Музыкальная культура Урала: церковное певческое искусство и фольклорная песенная 

традиция. «Партесные» песнопения. 

Быт русского населения Урала. Жилищное строительство в селах. слободах, горнозаводских 

поселках. 

Усадьбы заводовладельцев. Бытовые нововведения эпохи Петра I. Изменения в одежде и досуге 

знати, чиновничества, офицеров, служителей штатов частных заводов и др. 

Основные понятия: духовные стихи, епанча, заводская графика, зипун, иконостасная резьба, 

камзол, камнерезное искусство, китайка, кокошник, кринолин, кумач, мазанковая конструкция, 

невьянская школа иконописания. олеография, партесные песнопения, плис, повойник, 



позумент. рундук, русское барокко, скрипторий. тулья, уральская книжная миниатюра, фижмы, 

художественное чугунное литье, ишмшура. чоботы. эсхатология. 

Основные имени: Галанин М. Данилов Кирша. Заверткин Л.Ф. Заверткин Т.Е. Мокринский И. 

Худояровы. 

Раздел V. Урал в первой половине XIX века. (4 часа) 

Тема 24. Экономическое развитие Урала в первой половине XIX в.  

Изменения в управлении краем. 

Преобразование Канцелярии Главного правления заводов в Екатеринбургское общее. Пермское 

и Гороблагодатское горные начальства (1802) и их дальнейшая реорганизация в Горное 

правление с центром в Перми (1807). Горное положение 1806 г. Учреждение «горных городов». 

Введение должности Главного начальника горных заводов Уральского хребта (1826). 

Учреждение Уральского горного правления (1831). 

Военизация горного ведомства по Положению о корпусе горных инженеров (1834). 

Оформление централизованной горной власти на Урале элемент политики Николая I. 

направленной на централизацию и бюрократизацию управления. 

Горнозаводская промышленность и причины ее застоя. Военное производство. Особенности 

промышленного переворота на уральских заводах. Технические нововведения (пудлингование, 

увеличение высоты доменных печей, внедрение нового типа воздуходувок и т.п.). Начало 

уральского машиностроения (паровоз, паровой трактор, водяная турбина и др.) Основание 

Екатеринбургской механической фабрики (1838). Кризисные явления в медной 

промышленности и соледобыче. 

Не горнозаводская промышленность. Развитие винокурения, салотопенной, кожевенной и 

другой промышленности. Использование вольнонаемного труда в хлопчатобумажной 

промышленности. 

Золото и платина на Урале в XIX в. Открытие россыпного золота (1814). Закладка первого в 

России платинового прииска в Гороблагодатском округе (1824). 

Уральские изобретатели первой половины XIX в. 

Города. Урбанизация. Упадок Троицка и Оренбурга. Экономический рост Перми. Кунгура. 

Екатеринбурга. 

Купечество Урала первой половины XIX в. 

Развитие ремесла. Крестьянские промыслы: шерстобитно-пимокатный, шубный, выделка кож, 

изготовление кирпича, полот на, саней, экипажей и т.п. Городское ремесло: обработка пищевых 

продуктов, изготовление обуви, 

одежды, сундучный промысел. 

Торговля. Транзитная торговля через Великий Сибирский тракт, путь из Средней Азии через 

Троицк и Оренбург. Развитие пароходства нор. Каме. Ирбитская и другие ярмарки. Развитие 

постоянной торговли. Открытие коммерческих банков в Верхотурье, Екатеринбурге и других 

города. 

Транспорт. Строительство первых пароходов на Урале. Основание Пермского пароходного 

общества (1846). Гужевой транспорт. Влияние плохого состояния уральских дорог на развитие 

товарного обращения в крае. 

Сельское хозяйство. Горнозаводские латифундии. Распространение картофеля. 

Сельскохозяйственные орудия первой половины XIX в. Основные поставщики хлеба 

(Шадринский и Камышловский уезды Пермской губернии, Оренбургская губерния). 

Животноводство на Урале. Коневодство. 

Основные понятия: булат, винокурение, вятка, коса-горбуша, латифундия, литовка, обвинка, 

пенька, ноташ, пудлингование, трехполье. 



Основные имена: Аносов П.П., Баландины. Брусницын Л.И. Губкин А. С. Казанцевы. Модерах 

К.Ф., Рязановы, Сафонов И. Е. Толстиковы. Черепанов Аммос, Черепанов Ефим. Черепанов 

Мирон. 

Теми 25. Урал в Отечественной войне 1812 г. Уральские полки участники боевых действий 

(Екатеринбургский. Пермский, Уфимский пехотные. Оренбургский драгунский, полк 

Московского ополчения). 

Уральские иррегулярные полки (оренбургские, уральские казачьи, оренбургские калмыцкие, 

башкирские, тептярские). Участие уральских полков в Заграничном походе русской армии. 

Расширение военного производства на Урале. Строительство Ижевского оружейного завода 

(1807). Сбор денежных средств уральцами на нужды армии. Помощь пострадавшим от войны. 

Основные понятия: драгун, улан. 

Основные имена: Богданович B.II., Гурьялов И.С., Демидов, Дурова Н.А., Дятков С.В. Яковлев 

С.С. 

Тема 26. Социально-политические отношения ни Урале в первой половине XIX в. 

Сословно-социальный состав населения края. Роль миграции в приросте населения. Изменения 

в положении приписных крестьян (1807). 

Институт непременных работников. Появление категории урочнорабочих (1847). 

Регламентация труда казенных мастеровых. Избыток рабочей силы на уральских заводах. 

Начало массового перехода заводчиков к наемному труду. Разложение старых горнозаводских 

сословий. 

Разрушение сословной структуры городского населения: сокращение купечества в связи с их 

переходом в сословие мещан и промышленную сферу. 

Изменения в жизни государственных крестьян. Крестьянское отходничество. 

Волнения горнозаводского населения. Выступления горнозаводских рабочих мосле отмены 

института приписки (1807 1812). Волнения мастеровых на Березовских приисках (1820). 

Кыштымском (1822-1823), 

Ревдинском (1824-1841), Катавском (1828-1829) и других заводах. Восстание ревдинских 

углежогов (1841). 

Карагельные правительственные меры 30- 40-х гг. 

Социальный протест в уральской деревне. Волнения государственных крестьян 

Красноуфимского и Кунгурского уездов (1834). «Картофельные бунты» (1841-1843). 

Крестьянские волнения в Пермской, Оренбургской. Тобольской. Вятской губерниях в 1840-е гг. 

Тайные общества на Урале. Оренбургское общество либералов (1821 - 1826). И.М. Кудряшов. 

Декабристы на Урале. В.А. Глинка. Дело А. Лоцманова (Верх-Исетский завод). «Общество 

вольности» на Чермозском заводе. П. Поносов.  

Основные понятия: картофельные бунты, масонство, непременные работники, «Общество 

вольности», отходничество, урочнорабочие. 

Основные имена: Глинка В. А. Косолапов К. Кудряшов В. Лоцманов А.В., Поносов. 

Тема 27. Образование, культура и быт населения Урала в первой половине XIX в. 

Образование и грамотность уральского населения. Устав учебных заведений (1804). Развитие 

начального и среднего образования. 

Открытие школ трех ступеней. училищ и гимназий. Школы горного ведомства. Частные 

учебные заведения. 

Учреждение военного училища в Оренбурге (1822). Первые женские учебные заведения в 

Оренбурге и Перми. 

Уровень грамотности населения. 

Духовное образование на Урале. Открытие духовных семинарий в Перми. Оренбурге. Уфе 

(1800). 



Литература и фольклор. Развитие традиций местного летописания. Появление местных поэтов 

и писателей. 

Первые археологические раскопки. B.Н.Берх. Открытие в 

Екатеринбурге Горного общества (1825), метеорологической обсерватории (1836), музеев в 

Оренбурге (1831), Екатеринбурге (1834), Нижнем Тагиле (1836) и др. Достижения уральцев в 

области гидротехники, механики и 

машиностроения, металлургии, золотодобычи. И.Е. Сафонов, Е.А. и М.Е. Черепановы. П.П. 

Аносов и др. 

Декоративно-прикладное искусство и живопись. Развитие на Урале традиционных 

художественных направлений. Пермская деревянная скульптура. народная роспись по дереву и 

металлу. Мастера невьянской школы иконописания (Богатыревы. Романовы. Чернобровины и 

др.). Декоративно-прикладное и художественное литье из чугуна и бронзы. Художественное 

холодное оружие. Камнерезное искусство. 

Театр, музыка. Появление крепостных и профессиональных театров. Открытие театров в 

Екатеринбурге 1843) и Перми (1849). Музыкальная культура на Урале. В.М. Верстовский. А. А. 

Алябьев. 

Архитектура. Расцвет и кризис классицизма в архитектуре Урала. А.Л. Витберг. И.И. Свиязев, 

М.П. Малахов. А.П. Чеботарев и др. Появление комплексов гражданских построек в 

Екатеринбурге и других городах, и заводах Урала. 

Быт. Внешний облик уральских поселений. Жилые строения. Белые избы. Курные избы. Новые 

черты в интерьере и конструкции жилища у нерусских народов Урала. Одежда уральских 

народов. Изменения в питании: 

увеличение в рационе хлеба, картофеля, пельменей, чая. 

Основные понятия: гимназия, духовно-учебные округа, западня, классицизм, красный угол, 

курная изба, куть (середа), моршня, наколка, нанка, парочка, подклет, подпорожье, сусло. 

Основные имена: Бадаев С.И., Берх В. П. Блинов М. Богатыревы. Бояршинов Н.П. 

Брусницын.И.. Бушуев А.И., Бушуев И. Вараксин И.И. Вердеревский Е.А. Вештомов А. 

Винский Г.С. Витберг A..ВолеговФ.А., Гельмерсен Г.П., Герман И.Ф. Герцен А.И., Гофман 

Э.К., Гум-больт А. Даль В. И. Дерябин А.Ф. Дудин С. Е. 

 Звездин Ф.Ф., Зырянов А.Н., Зырянов А.П. Истомин С.П. Казанцев П. К. 

Кастрен М„ Комаров А.3. Кудряшов П. М., Купфер А.Я. Кюхельбекер В. К., Малахов М. П. 

Мельников-Печерский И. И., Мурчи-сон Р.И., Обухов П.М. Попов П.С. Прядильщиков Ф.А. 

Пятое B.C., Регули А. Романовы. Рябов ИМ. 

Рябов И. М., Салтыков-Щедрин М.Е., Свиязев И.И., Соколов А.П., Соловьев Б.Ч., Сафонов И.Е., 

Тележников Ф., Тепляков П., Уткин П., Ушков К.К., Феонов В. Т., Худояров И.Ф., Худояров 

П.Ф., Чеботарев А.П., Черемшанский В.М., Черепанов Е.А., Черепанов М.Е., Шевченко Т.Г., 

Шорин Д.И., Шорин Д.П., Шуровский Т.Е., Юматов B.C., Ярцев А.С.  

Раздел VI. Урал во второй половине XIX века. (5 часов) 

Тема 28. Развитие промышленности. Положение уральской горнозаводской 

промышленности в середине XIX в. Реформа 1861 г. на горных заводах. Закон о наделении 

горнозаводских рабочих землей (1862). 

Формирование «обязательных» отношений между владельцами и населением заводов. 

Меры по повышению эффективности управления промышленностью. Меры царской 

администрации по поддержке уральской промышленности (продажа казенных заводов в 

частные руки, реформа управления, финансовая поддержка). 

Развитие процесса индустриализации. Технические аспекты промышленного переворота. 

Железнодорожное строительство и оживление экономики. Пересмотр таможенной политики и 

снижение ввоза металла из-за границы. 

Черная металлургия региона. Технические критерии промышленного переворота в 

горнозаводском производстве. 



Особенности технической перестройки на Урале. Расширение применения индустриальной 

техники и технологии. 

Возникновение заводов с полным производственным циклом. Обследование Урала группой 

экспертов во главе с Д.И. Менделеевым н предложения о мерах по рационализации 

горнозаводского производства (1899). 

Акционирование промышленности. Семейно-паевые товарищества. Процесс акционерного 

учредительства в 80 90-х гг. XIX в. 

Уральские инженеры второй половины XIX в. 

Результаты индустриализации на Урале на рубеже XIX-XX вв. Особенности, сложности, 

противоречия и результаты промышленной модернизации на Урале. 

Основные понятия: бессемерование, промышленный переворот. 

Основные имена: Ауэрбах А.А., Безобразов И.П., Воронцов П.В., Грум-Гржимайло В.Е., 

Лейхтенбергский Н.М., Менделеев Д.И., Павлов М.А., Поленов К.П., Рашет В.К., Славянов Н.Г.  

Тема 29. Отмена крепостного права и развитие сельского хозяйства в регионе. 

Освобождение помещичьих (1861), удельных (1863) и государственных крестьян (1866). 

Сокращение их наделов. Создание нового аппарата управления крестьянами. Формы 

землевладения на Урале (частное, общинное крестьянское (надельное), государственное, 

церковное, землевладение учреждений). Расширение земельной собственности купцов, мещан, 

крестьян. 

Распределение уральских уездов по природно-климатическим, почвенным н хозяйственным 

условиям. 

Расширение аренды земли крестьянами. Имущественное расслоение деревни. Втягивание 

крестьянских хозяйств в товарно-денежные отношения. Развитие промыслов. 

Развитие технологии аграрного производства на Урале. Системы земледелия на Урале. 

Земледельческие орудия труда. Структура и урожайность основных культур. Рост хлебной 

торговли. Животноводство. Особенности хозяйств казаков и башкир. 

Основные понятия: издольщина, молотилка, отработки, плодосмен. 

Тема 30. Местное управление и самоуправление на Урале. Изменения в государственной 

системе управления на Урале после реформы 1861 г. Появление земств в Вятской (1867). 

Пермской (1870). Уфимской (1875). Оренбургской (1912) губерниях. Функции земств. 

Особенности земского самоуправления в регионе. 

Полезные начинания уральских земских учреждений в сфере образования, медицины и др. 

Земские деятели: В.Д. Белов, Д.Д. Смышляев и др. 

Городское управление. Ликвидация статуса «горного города». Структура и состав городских 

органов самоуправления. Функции городских дум и управ. 

Судебная реформа. Введение на Урале судебных уставов 1864 г. Становление новой системы 

судебных учреждений. 

Изменения в структуре военного управления. 

Церковь и церковное управление. Монастыри. Миссионерская деятельность 

священнослужителей. 

Основные понятия: акцизное управление, волостное правление, волостной сход, городская 

дума, городская управа, земский начальник, земство, капиталистый крестьянин, мировой 

посредник, сельский сход. 

Основные имена Афиногенов И., Белов В.Д., Бурдаков И.С., Грамматчиков В.А., Казанцев Г. 

Г., Казицин С.И., Кривцов В.В., Молессон И.И., Нуров М.А., Обухов А.Е., Симанов И. И., 

Смышляев Д.Д., Соковнин Н.А., Черкасов А.А., Чечеткин Н.Б. 



Тема 31. Социальное развитие Урала во второй половине XIX в. Население региона. 

Численность и сословно-социальный состав. Своеобразие урбанизации. Особенности развития 

уральских городов. состав их жителей. 

Предпринимательство на Урале. Расширение торговли. Сокращение объема торгово-

закупочных операций на меновых дворах и ярмарках. Промышленное и транспортное 

предпринимательство в крае. 

Рост наемного труда. Состав производственных кадров. Рост числа дипломированных 

специалистов. 

Горнозаводские рабочие, своеобразие их положения и облика. Условия жизни и труда 

уральских рабочих. 

Уральские предприниматели второй половины XIX в. Ф.Е. Ятес, И.И.Любимов, Н.В. Мешков и 

др. 

Причины относительно медленной социальной модернизации горнозаводского Урала. 

Основные понятия: иммиграция, пакгауз, традиционное общество, урбанизация, эмиграция. 

Основные имена: Береновы, Грибасов Ф.П., Губкин А. Деев, Зимин, Злоказовы, Каменские. 

Коробейниковы. Крашенинников М.Н., Любимов И.И., Мешков Н.В., Небогатиков., Оглодков., 

Перцев П. И., др. Покровские, Пустоваюв, Стахеев Г.И., Степанов П. С., Холодков, Юров.  

Тема 32. Общественно-политическое движение на Урале. Рабочее движение: причины и 

особенности. 

Формы протеста и борьбы рабочих, их требования. Этапы рабочего движения в крае, его 

масштабы. 

Крестьянское движение на Урале: причины, масштабы, формы борьбы. 

Организации революционеров-демократов. Демократический подъем конца 50-х начала 60-х гг. 

XIX в. Роль разночинной интеллигенции в общественной жизни, их объединение в кружки. 

Формы деятельности кружков. Тайная революционно-демократическая организация в Перми во 

главе с А.И. Иконниковым (I860 1862). Ее цели и деятельность. 

Общественное движение конца 60-х начала 80-х гг. XIX в. Состав задачи и направления 

деятельности народников. Екатеринбургский. Вятский, Оренбургский, Троицкий и Пермский 

кружки. 

Либеральное течение в общественном движении. Записка Пермского городского общества 

(1862). Связь либеральных деятелей с земскими институтами и просветительскими 

организациями. Консолидация сил уральских либералов в конце XIX в. 

Начало распространения марксизма, размежевание в революционном лагере на рубеже XIX XX 

вв. Кружки самообразования в Екатеринбурге. Перми, Челябинске. 

Н.А. Чердынцев, А.А. Беляков. Социал-демократические группы в Кунгуре. Перми, Оренбурге, 

Екатеринбурге. В.Н.Трапезников, М.М. Берцинская-Эссен. 

Причины появления объединенных организаций. Пермское экономическое общество. 

«Уральский рабочий союз», «Уральский союз социал-демократов и социалистов-

революционеров». Создание комитетов РСДРП в Перми. Уфе. Екатеринбурге. Вятке. 

Провозглашение «Уральской партии социалистов-революционеров». Организационная 

разобщенность первых революционных организаций. 

Основные понятия: межевание, отработки, стачка (забастовка). 

Основные имена: Нагаев М.А., Беляков А. А., Бобылев Д. М., Вульянский К.Д., Голубев П.А., 

Ефименко П.С., 

Залежский А.А., Иконников A.M., Корнилов И., Никольский Д.И., Островский Д. П., Петров К.  

П., Поимский А.А., Поморцев Е.П., Рождественский Я. Г., Рукавишников П., Смородинцев 

А.И., Смышляев Д. Д. Ташлыков Г., Трапезников В.И., Фирсов И.А., Чердынцев И.А., Шоур 

М.М., Эссен М.М. 



 

Календарно - тематическое планирование 

7-9 классы  
 

№ 

урок

а 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 
 

1 Введение (2 часа) 

 Ведение. Урал: название, физико – географические, топонимические, 

социально– экономические особенности 

1  

2 Введение. Формирование понятия «Уральский регион» 1  

Раздел I. Начало уральской истории (6 часов) 

3 Источники и история изучения древностей Урала 1  

4 Каменный и бронзовый век на Урале 1  

5 Урал в раннем железном веке. 1  

6  Урал в позднем железном веке – раннем средневековье. 1  

7 Формирование коренных народов Урала. 1  

8 Духовная культура населения Урала в древности и раннем средневековье. 1  

Раздел II. Урал в Средние века (6 часов) 

9 Урал в системе международных отношений XI – XIII вв. 1  

10 Земли Урала в XIV – начале XVI века. 1  

11 Урал во второй половине XV – начале XVI в 1  

12 Колонизационные процессы на Урале в XVI в. 1  

13 Поход дружины Ермака на Сибирь 1  

14 Освоение Сибири. Строительством за Уралом первых русских городов и 

острогов. 

1  

Раздел III. Уральский край в составе русского государства в XVII в. (5 часов) 

15 Административно – территориальное устройство края и организация 

системы местного управления в XVII в. 

1  

16 Экономическое развитие Урала в XVII в. 1  

17 Социальный состав населения Урала в XVII в. 1  

18 Народные движения на Урале в XVII в. 1  

19 Культура и быт населения Урала в XV – XVII вв. 1  

Раздел IV. Промышленная модернизация Урала в XVIII в. (6 часов) 

20 Урал как центр горного дела и металлургии страны в XVIII в. 1  

21 Административная система и соц. структура населения Урала в XVIII в. 1  

22 Экономическое развитие Урала в XVIII веке. 1  

23 Социальные конфликты на Урале в XVIII в. 1  

24 Образование и наука на Урале в XVIII в. 1  

25 Литература и искусство на Урале в XVIII в. 1  

Раздел V. Урал в первой половине XIX века. (4 часа) 

26 Экономическое развитие Урала в первой половине XIX века. 1  

27 Урал и уральцы в Отечественной войне 1812 года 1  

28 Социально – политические отношения на Урале в первой половине XIX в. 1  

29 Образование, культура и быт населения Урала в первой половине XIX 

века. 

1  

 Раздел VI. Урал во второй половине XIX века. (5 часов)   

30 Развитие промышленности. 1  

31 Отмена крепостного права и развитие сельского хозяйства в регионе 1  

32 Местное управление и самоуправление на Урале 1  

33 Социальное развитие Урала во второй половине XIX века. 1  

34 Общественно – политическое движение на Урале 1  

 

 



Список литературы  

1. История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ кол. авторов. Под ред. И.С. Огоновской, Н.Н. Попова. - 

Екатеринбург: ИД «Сократ», 2005 

2. История Урала с древнейших времен до конца XIX века, под редакцией Б.В. Личмана. – 

Екатеринбург, 1999 

3. Учебные картины по истории Урала. 

4. Комплект портретов «Знаменитые уральцы». 

5. Комплект настенных карт «История Урала с древнейших времен до конца 20 века». 

6. Атласы «История Урала с древнейших времен до конца 20 века». 
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