


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Планирование составлено на основе Требований к краеведческой подготовке 
учащихся,разработанных сотрудниками кафедры прикладной культурологии СПбАППО 
совместно с методистами районных Научно-методических центров.

Цели курса: создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации школьника 
в мире города, овладения им способами освоения культурного наследия Санкт-Петербурга.

Цель программы:

Способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских объектов,

музейных экспозиций и традиций как части не только отечественного, но всемирного 
культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой культуры, хранителей 
всемирного культурного наследия, которым вправе гордиться каждый петербуржец.

1 Продолжить формирование познавательного интереса к изучению города, предоставив 
каждому ученику возможность установить связь между петербургскими памятниками, 
музейными 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 дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых им в 
учебной и повседневной жизни:

• ориентироваться в культурном пространстве города,

• понимать особенности городских объектов как источников информации,

• применять полученные знания.

• совершенствовать общеучебные умения

• выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к 
городу и его изучению

МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «История  и  культура  Санкт-Петербурга»  В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 7 классе отводится 34 часа 
(1 час в неделю).



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются:

 расширение  представлений  о  видах  идентичности,  актуальных  для  становления  и 
самореализации человека и общества,  для жизни в  современном поликультурном мире и 
эффективного взаимодействия с «другими»;

 приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в XVI – 
XVIII веках, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых Новое время 
приобрело  более  масштабный  и  влиятельный  характер,  уважение  к  личности,  правам  и 
свободам человека, культурам разных народов;

 опыт  эмоционально-ценностного  и  творческого  отношения  к  фактам  прошлого  и 
историческим источникам, способам их изучения и охраны

Метапредметные  результаты  изучения  истории  включают  следующие  умения  и 
навыки:

   способность планировать  и  организовывать  свою  учебную  и  коммуникативную 
деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, видами 
учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во взаимодействии 
со взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений культуры);

   готовность  формулировать  и  высказывать  публично  собственное  мнение  по 
«открытым»  проблемам  прошлого  и  современности,  выслушивать  и  обсуждать  разные 
взгляды  и  оценки  исторических  фактов,  понимать  причины  многообразия  субъективных 
позиций, вести конструктивные диалоги;

    умения  проводить  поиск  основной  и  дополнительной  информации  в  учебной  и 
научно-популярной литературе, в интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать ее в 
соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей творческо-
поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные работы: таблицы, 
сочинения, планы, схемы, др., - презентации с использованием ИКТ, проекты);

   способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания 
и  эвристические  приемы,  выделять  новые  для  себя  направления  в  изучении  истории  и 
культуры Нового времени, ее связи с настоящим и будущим человечества, с собственным 
профессиональным и личностным самоопределением.

Предметные результаты изучения истории включают:
 целостное представление об историческом этапе развития человечества в конце XV – 

XVIII  веках  как  важном  и  оригинальном  периоде  Всеобщей  истории,  в  котором 
происходило вызревание и  утверждение признаков западноевропейской цивилизации,  по-
прежнему  характерных  для  современного  общества  или  востребованных  им  в  качестве 
идеалов самосовершенствования;

 понимание роли Европы, вопросов веры и разума в первом периоде Новой истории, в 
процессах становления новой, рационалистической, картины мира, в изменении историко-
географического пространства, в развитии международных и общественных отношений, в 
становлении  образа  жизни  и  самосознания  человека  Нового  времени;  яркие  образы  и 
картины,  связанные  с  ключевыми  событиями,  личностями,  явлениями  и  памятниками 
культуры, а также с историей важнейших политических и социальных институтов, научных 
открытий и изобретений Нового времени;

   способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 
науки  для  атрибуции  фактов  и  источников  по  истории  Нового  времени,  их  анализа, 
сопоставления,  обобщенной  характеристики,  оценки  и  презентации,  аргументации 



собственных  версий  и  личностной  позиции  в  отношении  дискуссионных  и  морально-
этических  вопросов,  касающихся,  прежде  всего,  религиозной  толерантности  и 
межкультурного взаимодействия;

 представление о политических и философских текстах как специфических источниках 
по истории первого периода Нового времени,  отражающих дух и  содержание борьбы со 
«старым порядком»;

  умения  датировать  важнейшие  события  и  процессы  Новой  истории  зарубежных 
стран, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 
западных и восточных цивилизаций, синхронизировать факты из истории разных народов и 
государств конца XV – XVIII столетий, в том числе с историей России;

   умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 
ней историко-географические объекты Нового времени, описывать их положение в связи с 
масштабными  процессами  в  экономике  и  политике  (Великие  географические  открытия, 
Реформация  и  Контрреформация,  промышленный  переворот  и  т.д.),  сравнивать, 
анализировать  и  обобщать  данные  нескольких  карт,  расширяя  и  конкретизируя  ими 
информацию учебника и других источников;

   умения  прослеживать  тенденции  в  изменении  географических  знаний  и 
мировоззренческих  установок  людей  XVI  -  XVIII  веков,  объяснять  их  переменами, 
происходившими в западноевропейском обществе и культуре Нового времени;

  умения  давать  комплексную  характеристику  важных  фактов  из  истории  Нового 
времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, 
их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по 
предложенным в  заданиях  признакам  или  самостоятельно  (исторические  периоды,  этапы 
развития,  формы  государственного  устройства,  сферы  общественной  жизни,  и  др.), 
оформлять результаты своей работы в соответствующих форматах таблиц, логических схем 
и других видов условно-графической наглядности;

  умения сравнивать однородные исторические факты из  истории Средних веков и 
Нового времени (города, формы производства и торговли, парламент, армия, третье сословие 
и  т.п.),  а  также  явления,  характерные  для  разных  этапов  собственно  Нового  времени 
(мануфактура и фабрика, монархия и республика, буржуазия и наемные рабочие и т.п.) или 
для разных стран и народов мира в эпоху Нового времени; объяснять причины их общности 
и различий, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;

  умения  давать  образную  характеристику  ярких  исторических  личностей  и 
представителей социокультурных,  религиозных и политических групп Нового времени,  в 
том числе  на  основе  первоисточников  и  дополнительной информации;  синхронизировать 
факты биографии и жизнедеятельности современников XV – XVIII столетий, высказывать 
суждения  о  вероятности  их  реальных  встреч  или  духовных  пересечений  в  идейно-
культурном пространстве Нового времени;

   умения  описывать  памятники  истории  и  культуры  Нового  времени,  в  том  числе 
посвященные  важнейшим  событиям  своей  эпохи  и  воплощающие  «политику  памяти»; 
рассказывать  о  важных  событиях,  используя  приемы  творческой  (эмпатической) 
реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных источников;

    умения  различать  в  учебном  и  документальном  текстах  факты,  их  субъективные 
описания,  вариативные  версии  и  оценки,  сопоставлять  их  аргументацию  в  учебнике  и 
разных  источниках,  формулировать  собственные  гипотезы  по  дискуссионным  вопросам 
истории Нового времени;

    умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и 
процессами,  характерными  для  Нового  времени,  раскрывать  их  существенные  признаки, 



высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-историческом значении 
в масштабах одного государства, а также общеевропейской и всемирной истории;

   умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным 
вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и многоперспективности, 
дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Нового 
времени, почерпнутыми из аксиологического анализа документов;

    готовность  применять  новые  знания  и  умения  в  общении  с  одноклассниками  и 
взрослыми,  самостоятельно знакомиться  с  новыми фактами,  источниками и  памятниками 
истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на территории родного края 
и России.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся:

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 
чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России;

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 
края в контексте общемирового культурного наследия;

• усвоение  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества, 
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 
человека;

• осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному

• поведению в современном обществе;
• понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре  своего  и  других 

народов, толерантность как норма осознанного и  доброжелательного отношения к другому 
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции;  к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира.

Метапредметные  результаты изучения  истории  в  основной  школе  выражаются  в 
следующем:

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 
осуществлять  контроль  по  результату  и  способу  действия  на  уровне  произвольного 
внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 
действия, так и по ходу его реализации;

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 
действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 
родовидовых связей и др.);

• использование  современных  источников  информации,  в  том  числе  материалов  на 
электронных носителях и ресурсов сети Интернет;

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

• готовность к  коллективной работе,  к  сотрудничеству с  учениками,  освоение основ 
межкультурного взаимодействия  в школе и социальном окружении;

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 
мнение,  корректно  отстаивать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  партнерами, 
продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.
Предметные  результаты освоения  курса  отечественной  истории  предполагают,  что  у 
учащегося сформированы:

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории;
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России 

с древности до настоящего времени;



• способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории;

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

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

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

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

 
Выпускник научится:

• локализовать  во  времени хронологические  рамки  и  рубежные  события  Нового 
времени  как  исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории 
Нового  времени;  соотносить  хронологию  истории  России  и  всеобщей  истории  в  Новое 
время;

•   применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её процессов, 
явлений, ключевых событий;

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

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

• составлять  описание положения  и  образа  жизни  основных  социальных  групп  в 
России  и  других  странах  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в)  развития  общественного 
движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г)  представлений  о  мире  и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

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

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

• давать  оценку событиям и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового 
времени.
Выпускник получит возможность научиться:

• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и 
политическое развитие России, других государств в Новое время;

• использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника,  позиций автора и 
др.);



• сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новое время,  объяснять,  в  чём 
заключались общие черты и особенности;

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

 
Содержание учебного курса предмета

РАЗДЕЛ 1. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(с древнейших времен до 1703 года) - 11 часов
Введение в курс – 3 часа 
Средневековье в Европе, Балтийском регионе. Источники по истории и культуре нашего 
края  в  период  до  основания  Петербурга.  Определение  понятий  краеведение  и 
петербурговедение.   Классификация  периодов  развития  Петербурга.  Места  хранения 
источников знаний о крае и  городе.  Классификация источников знаний о крае и  городе. 
Природоведческие  источники.  Археологические  источники.  Археологи  –  исследователи 
нашего края. Этнографические источники. Памятники архитектуры как источники знаний о 
жизни  области  и  города.  Памятники  изобразительного  искусства.  Фотография  как 
краеведческий источник. Архив кино-фотодокументов. Письменные источники. Рукописные 
материалы.  Устные  источники.   Топонимы  –  понятие,  этапы  формирования  топонимов 
Петербурга. Принципы образования топонимов. Формирование природного ландшафта края. 
Образование Невы. Природные памятники на территории края (камы, озы, дюны, террасы и 
др.). Рукава Невы, ее притоки и протоки. Острова невской дельты. Природные особенности 
города: город рек и каналов, город на островах.  
Тема 1. Из глубины веков (VIII-IX) вв. Старая Ладога. - 2 часа
Освоение края человеком: стоянки периодов мезолита и неолита.  Прибалтийско-финские 
племена на территории края (водь, ижора, вепсы, корела).  Проблема чуди. Общие сведения 
об особенностях быта племен ижоры, води, вепсов. Проникновение славян на территорию 
края.  Особенности  быта  и  их  отличия  от  быта  прибалтийско-финских  племен. 
Взаимоотношения с местными племенами.  Скандинавы на территории края. Норманнская 
теория. Древнейшие торговые пути на территории края. Старая Ладога – древнейший центр 
края.  Местонахождение.  Происхождение  названий.  Первые  поселения.  Ладога  –  центр 
«международной торговли». Обусловленность появления первого укрепления – «Рюрикова 
замка» (Рюрикова  городища).  Крепость  1114 года  и  ее  назначение.  Георгиевский храм – 
памятник  истории  и  культуры.  Другие  средневековые  памятники  на  территории  Ладоги. 
Административное деление поселения. Археологические раскопки на территории Ладоги и 
археологи,  занимающиеся  исследованиями  на  территории  Ладоги  (Н.Бранденбург, 
А.Кирпичников, Е.Рябинин и др.).  
Тема 2. В составе Великого Новгорода (1136 – 1478 гг.)  – 2 часа 
Наш край  в  составе  Новгородской  земли  (XII-XV вв.).  Роль  Новгорода  в  Древней  Руси. 
Водская  пятина  –  административная  единица  Новгородской  земли.   Взаимоотношения  с 
западными соседями. Роль Александра Невского в истории края. Крепость Копорье. Святой 
Александр Невский – святой покровитель края.  Крепости края, построенные в XIII - XIV вв.: 
Корела,  Выборг,  Ямгород.  Нева  -  важная  водная  артерия.  Первые  крепости  на  Неве: 
Ландскрона, Орешек. Заселение невских берегов. Поселения в дельте Невы. 
Тема 3. В составе Московской Руси (1478 – 1617 гг.) –2 часа
Присоединение Новгорода к Москве. Роль нашего края в составе Московской Руси. Деревни 
на территории края. Поселения по берегам Невы и в устье реки (деревни и Невское устье). 
Крепости на территории края: облик укреплений, торгово-ремесленные посады (на примере 
Орешка). События Ливонской войны на территории края и их последствия.  События начала 
XVII века на территории края. Столбовский мирный договор. 
Тема 4. По обычаям средневековой Москвы (1617 – 1703 гг.) – 2 часа



Жизнь  крестьян  в  восточной  (московской)  части  края.  Тихвин  –  единственный  город 
восточной части края. Особенности возникновения, планировки Тихвина, занятия жителей 
города и их быт. Тихвинский Успенский монастырь – центр православной, художественной 
культуры края, хозяин земель и города. 
Тема 5. Под властью Шведского королевства (1617 – 1703 гг.) – 2 часа
Территория края, отошедшая под власть Шведского короля. Ингерманландия. Управление 
приневскими  землями.  Переселенцы  на  невские  берега  из  Финляндии.  Насаждение 
лютеранства. Население края, его состав. Поселения в устье Невы. Ниеншанц, Ниен – центр 
западной части края.  

РАЗДЕЛ 2. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ – ИМПЕРСКАЯ СТОЛИЦА (XVIII в)
Тема 6. Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.)  -   10 часов

История невских берегов в первой четверти XVIII в. Северная война на территории края. 
Возвращение  Россией  дельты  Невы.   Оборонительные  сооружения:  крепость  на  Заячьем 
острове,  Кроншлот,  Адмиралтейская  крепость-верфь,  батареи  на  Васильевском  острове, 
невские  берега.  Памятники,  напоминающие  об  оборонительной  функции  рождающегося 
города (один из объектов по усмотрению учителя: планировка Петропавловской крепости, 
Петровские ворота.  

Санкт-Петербург  –  центр  экономики  России. Город  –  «окно  в  Европу»:  порт  на 
Троицкой площади. Город – родина Балтийского военного флота: Адмиралтейская верфь. 
Литейный  двор.  Монетный  двор.  Памятники  (топонимы)  и  традиции,  напоминающие  о 
первоначальном значении Петербурга как торгового, промышленного центра России. 

Санкт-Петербург –  новая столица России. Памятники,  напоминающие о  столичном 
значении  города:  царские  дворцы,  здание  Двенадцати  коллегий.  Петербург  –  центр 
политической истории: празднование побед в Северной войне, объявление России империей, 
первый узник Петропавловской крепости. Православные храмы – памятники православным 
традициям:  Петропавловский,  Исаакиевский,  Троицкий.   Памятники победам в  Северной 
войне:  Сампсониевский,  Пантелеймоновский  деревянные  храмы.  Александро-Невский 
монастырь – традиция православной культуры. Новая традиция – возведение иноверческих 
храмов в столице России. 

Санкт-Петербург  -  новый  для  России  город. Карта  города  в  1725  г.Города, 
послужившие образцом при строительстве Санкт-Петербурга.  Облик Санкт-Петербурга по 
гравюрам.   Первый  градостроительный  план  и  «следы»  его  реализации  в  современном 
городе. Архитектурный стиль – раннее барокко. Памятники раннего барокко. Меншиковский 
дворец, Кунсткамера. 
Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, художественной культуры, город 
светской культуры.  Образование – «путь в профессию»: Морская академия. Кунсткамера – 
центр просвещения.  Санкт-Петербург – центр светского искусства в России: живописные 
полотна в Русском музее, Меншиковском дворце.  Зарождение европейского театрального и 
музыкального искусства в новом городе. 
Санкт-Петербург  –  место  жительства  горожан. Условия  жизни  первых  петербуржцев: 
управление, проблемы горожан и их решение, благоустройство города. Быт разных слоев 
населения.  Городские  праздничные  традиции.  Отношение  петербуржцев  к  городу. 
Повторение и обобщение темы.
Тема 7. Санкт-Петербург после Петра I (1725-1801) гг.  –10 час

Введение. Характеристика исторического периода. Источники 
Смена императоров на российском престоле; события, происходящие в связи с этим в 

Петербурге.   Памятники  и  традиции,  напоминающие  об  исторических  событиях  того 
времени.   (Отбор  объектов  по  усмотрению  учителя:  Чесменская  церковь,  обелиски  в 
Рыбацком и Усть-Ижоре; памятники Румянцеву и Суворову). 



Санкт-Петербург  –  столичный  город. Императорский  дворец,  императорский 
двор:  быт,  нравы  придворных  второй  четверти  ХVIII в.  Памятные  места,  памятники, 
напоминающие о жизни императриц и императорского двора. 

Санкт-Петербург  в  последней  четверти  ХV111  в.   –  дворянская  столица  эпохи 
просвещенного абсолютизма и «золотого века дворян». Памятники, напоминающие о жизни 
императрицы и придворных: императорский дворец, Эрмитажная коллекция, Эрмитажные 
собрания, дворцы Мраморный, Таврический, усадьбы Державина, Дашковой. 

Санкт-Петербург – центр российского образования, просвещения, науки. Центры 
дворянского  образования.  (отбор  объектов  по  усмотрению  учителя:  кадетские  корпуса, 
Смольный институт). Академия художеств. Первая в России Академия наук: здания, ученые 
и их деятельность. Деятельность Российской Академии. Президент академий Е.  Дашкова. 
Санкт-Петербург  –  центр  художественной  культуры.  Столица  как  центр  развития 
российской литературы и литературного языка; Развитие театрального искусства в столице 
Развитие  живописи,  скульптуры  в  столице.Развитие  архитектуры  и  сохранившиеся 
памятники архитектуры: Ф. Растрелли, С. Чевакинский, Д. Кваренги, И. Старов, Ю. Фельтен, 
А.  Ринальди,  Н.  Львов  или  другие.)  Первый  монумент,  установленный  в  России  – 
памятник Петру 1 (Медный всадник) – символ Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города: петербургский 
порт, буяны, Гостиный двор на Невском проспекте, рынки, первые магазины. 
        Промышленные  предприятия  в  городе;  императорская  порцелиновая  фабрика; 
ремесленные мастерские. Дворцовая слобода: Владимирская церковь и топонимы, хранящие 
память о дворцовых мастерах (Свечной, Кузнечный, Стремянная). 

Санкт-Петербург – место жительства горожан.  Особенности роста населения и 
его  состава.  Условия  жизни горожан:  управление  столицей,  проблемы городской жизни, 
городское хозяйство. Особенности быта разных слоев населения: различие в быту дворян и 
других горожан. Праздничные традиции в столице. Повторение и обобщение темы 



Учебно-тематический план

Название раздела, тем учебного курса Кол-во 
часов

Формы контроля, 
практические/

лабораторные работы

Введение в курс 3ч

Из глубины веков (VIII-IX) вв. Старая Ладога 3ч

В составе Великого Новгорода (1136 – 1478 гг.) 2ч

По обычаям средневековой Москвы (1617 – 1703 гг.) 4ч

Под властью Шведского королевства (1617 – 1703 гг.) 2ч

Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.) 10ч

Санкт-Петербург после Петра I (1725-1801) гг. 10ч

Итого: 34



Календарно – тематическое планирование 
по истории и культуре Санкт-Петербурга 7 класс

№ Тема Кол-во 
часов

Дата
план факт

Введение в курс – 3ч
1 Петербурговедение и краеведение 1 05.09.2023

2 Топонимические источники 1 12.09.2023

3 Формирование природного ландшафта края 1 19.09.2023

Из глубины веков (VIII-IX) вв. Старая Ладога -3 часа
4 Заселение территории края 1 26.09.2023

5 Старая Ладога – древнейший центр края 1 03.10.2023

6 Старая Ладога – древнейший центр края 1 10.10.2023

В составе Великого Новгорода (1136 – 1478 гг.)  – 2 часа
7 Значение края в жизни Новгородской республики. 

Александр Невский
1 17.10.2023

8 Нева - важная водная артерия. Первые крепости на 
Неве - Ландскрона, Орешек

1 24.10.2023

По обычаям средневековой Москвы (1617 – 1703 гг.) – 2 часа
9 Роль края в составе Московской Руси 1 07.11.2023

10 Крепости на территории края: Корела, Ямгород, 
Ивангород 

1 14.11.2023

11 Жизнь крестьян в восточной части края 1 21.11.2023

12 Тихвин - центр восточной части края 1 28.11.2023

Под властью Шведского королевства (1617 – 1703 гг.) – 2 часа
13 Жизнь в западной части края. Ниен - центр 

Ингерманландии 
1 05.12.2023

14 Итоговое обобщение 1 12.12.2023

Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.) – 10 часов
15 Северная война на территории края 1 19.12.2023

16 Новая крепость в дельте Невы 1 26.12.2023

17 Петербург - город- крепость 1 09.01.2024

18 Петербург – город-верфь 1 16.01.2024



19 Петербург – город- промышленный центр 1 23.01.2024

20 Этапы застройки города. Карта Петербурга 1 30.01.2024

21 Градостроительные планы Ж.Б. Леблона и Д. 
Трезини 

1 06.02.2024

22 Архитектура нового города. Петровское барокко 1 13.02.2024

23 Петербург – центр образования, просвещения, 
художественной культуры 

1 20.02.2024

24 Итоговое обобщение 1 29.02.2024

Санкт-Петербург после Петра I (1725-1801) гг. – 10 час
25 Политическая и общественная жизнь города в 

правление Анны Иоанновны 
1 05.03.2024

26 Изменение облика города в правление Анны 
Иоанновны

1 12.03.2024

27 Дворцовые перевороты 1 19.03.2024

28 Изменение облика города при Елизавете Петровне 1 02.04.2024

29 Петербург - центр российского образования 1 09.04.2024

30 Петербург - центр художественной культуры 1 16.04.2024

31 Связь города и края 1 23.04.2024

32 Связь города и края 1 07.05.2024

33 Итоговое повторение «Санкт-Петербург после 
Петра»

1 14.05.2024

34 Обобщение по изученному предмету 1 21.05.2024

Итого 34



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Учебник «Санкт-Петербург – город-музей» часть 1 Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева и 
др., ООО «Издательство «СМИО Пресс». 

Учебник «Санкт-Петербург – город-музей» часть 2 Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева и 
др., ООО «Издательство «СМИО Пресс». 

 


