
 

 

 



  Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории для 7 классов составлена в соответствии с : 

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012г. 

2. Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 года №1897, а также приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования» №1577 3.Основной образовательной программой основного общего 

образования 

4. Авторской программой: Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко – Цюпы. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение,2011 

5. Авторской программой по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы), 

6. Учебного плана МКОУ «СОШ № 24» с. Богуславец Красноармейского района Приморского края на 2022/2023 учебный год. 

 

Содержание учебного предмета «История» в 7 классе изучается в рамках двух курсов: «Всеобщая история» и «История России». Данная рабочая 

программа направлена на изучение этих курсов. 

Общая характеристика курса "История " 

История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение для 

формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе исторического 

опыта. Без неѐ невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. 

Курс «Истории» даѐт представление об основных этапах исторического пути, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и еѐ связи с ведущими процессами мировой истории. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом целей и задач изучения истории в основной школе, еѐ места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей их социализации, а 

также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Содержание рабочей программы выстраивается на основе трех основных линий: исторического времени, исторического пространства, 

исторического движения. Эти три линии соединяет воедино сквозная линия - человек, личность в истории. Программа включает изучение 

истории России, Европы, Азии, Африки, Америки. В курсе всеобщей истории основное внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, 

где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. В курсе истории России 

раскрывается своеобразие и неповторимость российской истории, ее связи с ведущими процессами мировой истории. Особое внимание 

уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 



Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее 

роли в мировой истории. Пристальное внимание уделяется достижениям страны в разных областях. Предметом патриотической гордости, 

является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на 

сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и 

меценатства. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. Акцентируется внимание на взаимодействии культур и 

религий, укреплении экономических, социальных, политических и других связей между народами. Присоединение к России и пребывание в 

составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение 

внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Задачи современного школьного исторического образования, определенные ФГОС и Концепцией нового УМК по отечественной истории, 

требуют особого внимания к изучению региональной истории: «учебный курс российской истории должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села)». Изучение истории родного 

края является важным фактором складывания региональной идентичности школьников (осознание ими принадлежности к Приморскому краю), 

что в свою очередь вместе с изучением российской истории способствует формированию российской идентичности (осознание себя 

гражданином России). Таким образом, целью изучение региональной истории является формирование у обучающихся систематических знаний 

об истории Приморского края как неотъемлемой части истории Отечества, базовых национальных ценностей, уважения к истории, культуре, 

традициям родного края и «малой» Родины, воспитание региональной и российской гражданской идентичности. 

 

Цели изучения курса "История " 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии 

с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 



настоящего,  руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловлен- ности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования государственной территории и единого многонационального российского народа, а также его 

основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, 

места и роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и 

ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской 
идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории. 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

  

Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 7 классе   следующие: 

 формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов, 

активному применению полученных исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни; 

 овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества; определение места и роли России во всемирно-историческом 

процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 

 воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в 

Новое время; 

 воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, усвоение опыта социального общения, 

взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации; 

 развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному проектированию, прогнозированию, 

самопознанию в процессе образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени; 

 формирование способности применять усвоенные знания о формировании капиталистического общества, индустрии, специфике 

отношений Нового времени, развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности. 

 

 Задачи изучения курса «История России» в 7 классе: 



 продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации на основе 

усвоения исторического опыта народов России; 

 овладение учащимися основными знаниями по истории России XVI – XVII веков, понимание ими места и роли Московского 

царства XVI в. и Российской империи XVII в. во всемирно-историческом процессе, значения наследия этих периодов для современного 

общества; 

 воспитание учащихся в духе уважения к истории России XVI – XVII вв. и гордости за героические свершения предков; 

 развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории России XVI – XVII 

веков. 

 

Воспитательный потенциал предмета «История» реализуется через: 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

отношения к ней; 

- демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно- научные предметы» основано на межпредметных 

связях с предметами: «Обществознание»,  «География»,  «Литература»,  «Русский язык»,  «Иностранный язык», «Изобразительное   искусство», 

«Музыка»,  «Информатика»,  «Математика»,  «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «История» 

изучается с 5-го по 9-й класс. На каждую учебную неделю с 5-го по 9-й класс выделяется по два урока (5-й класс «Всеобщая история»; 6–9-й 

класс – «Всеобщая история» и «История России»). 



В соответствии с требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного 

стандарта совершается переход на линейную структуру школьного исторического образования. В 6-8 классах организация изучения учебного 

предмета «История» осуществляется в соответствии с синхронизацией курсов всеобщей истории и истории России. 

Данная рабочая программа предполагает изучение истории на базовом уровне в объеме 68 часов. На курс «Всеобщей истории» в 7 классе 

отводится 26 часов, на курс «Истории России» 40 часа, по два урока в неделю. 

Предполагается последовательное изучение курсов: всеобщая история, затем история России и интеграция тем по краеведению(Мой 

Приморский край) страницы истории. Учитель имеет право изменения рабочей программы из-за праздников. 

                      

                                       Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета "История" 

 

Личностными результатами изучения истории являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период до XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством 

учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

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

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 



руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 

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

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и 

в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих еѐ народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с 

понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и 

особенностей; 



• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных 

связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко- антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

 

Планируемые результаты изучения Истории Нового времени
 

 Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, еѐ ключевых 

процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, 

основных процессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 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; 



• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое 

время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; 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 период Нового времени, 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 и других стран в 

Новое время 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение достоверности и 

принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

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

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т.д.; 

  

  Программа  ориентируется   на  использование  системно   -  деятельностного   подхода. 

Основные технологии, формы, методы обучения: проблемный диалог, продуктивное чтение, проектная технология, технология критического 

мышления, групповая форма работы, метод « работы в парах», изложение материала самим учителем, практикумы, ИКТ-технологии. 

Основные формы деятельности учащихся: работа с текстом, проектная деятельность, решение жизненных задач. Работа с документами, 

таблицами, схемами, творческие задания, исследовательская деятельность. При работе с учащимися по данной рабочей программе используются 

следующие общие формы обучения: 

- индивидуальная (консультации); 

- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу усвоения – при изучении нового материала, по 

уровню учебных достижений – на обобщающих по теме уроках); 

- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

При реализации данной рабочей программы применяется классно – урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 

учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: беседа, домашняя самостоятельная 

работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся, рассказ, подготовка проекта). 

Основные формы контроля и оценки: Контроль - текущий, тематический (в конце изучения темы), итоговый (устные и письменные ответы, 

самостоятельные творческие работы, тесты, сравнительные таблицы, планы, выступления, сообщения). Итоговая оценка выставляется, учитывая 

все оценки, полученные учащимися в  результате  контроля знаний и учитывая результаты контрольных работ. 

Для оценки достижений учащихся запланированы промежуточные и итоговые контрольные работы в форме тестов, самостоятельных, 

практических работ, выполняемых учащимися на уроках 

  



                                                                                         Учебно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

1.  Всеобщая история. История Нового времени 
 

24 

Введение 
 

1 

Тема 1.Мир в начале нового времени. 
 

12 

Тема 2.Первые революции Нового времени. Международные отношения 
 

5 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
 

5 

Повторение 
 

1 

2.  История России 
 

44 

Тема 1.Россия в XVI в. 

 
23 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 

 
21 



                                                                                                      Содержание курса ИСТОРИЯ 

 

Всеобщая история. История Нового времени (22 часов) 

 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Новое время: понятие и хронологические рамки. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Познание окружающего мира, изменение мировоззрения, образ жизни, хозяйственная жизнь. 

Появление машинного производства. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Предприниматели. Что связывает нас с 

Новым временем. 

с Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Раздел I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 

Великие географические открытия. Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и 

культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии. 

Книгопечатание. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Новое в военном деле и судостроении. 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые 

морские пути на Восток. Португалия – лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг 

Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Первое кругосветное путешествие. Фернан Магеллан. Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В 

поисках Эльдорадо. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания 

мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти. Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления 

европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и 

король: сотрудничество и подобострастие. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король-наместник 

Бога на земле. Королевская армия. Система налогообложения. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Экономическое развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие нового типа. Разделение труда. Наемный труд. Рождение капитализма. 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. Складывание центров мировой торговли. Банки, биржи и торговые 

компании. 

Европейское общество в раннее Новое время. Социальное развитие европейских стран в  XVI — начале XVII в. Изменения в социальной 

структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества их облик. Буржуазия эпохи Нового времени. Новое 

дворянство-джентри и старое дворянство. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о 

нищих.Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европейского населения — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись 

эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 



Великие гуманисты Европы. От раннего к высокому Возрождению. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об 

общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень. Рождение гуманизма. 

Художественная культура эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 

Уильям Шекспир и становление театра как школы формирования нового человека. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн  человеку Нового 

времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство 

Северного Возрождения. 

Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании.. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его 

последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Развитие науки: переворот в естествознании,  возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео 

Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира. Ренэ Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Ренэ 

Декарт — основоположники философии Нового времени. 

Начало Реформации в Европе. Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис 

и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого ее распространения в 

Европе. Развитие Реформации. Германия - родина реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 

индульгенций. «Спасение верой»- суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Распространение Реформации в Европе. Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана 

Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. 

Контрреформация: ее идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. 

Королевская власть и реформация в Англии. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформация католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика 

Марии Кровавой. « Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления Елизаветы I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Разрастание противостояния между   католиками   и гугенотами.  Начало

 религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель 

системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Раздел II. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

Освободительная война в Нидерландах. Нидерланды - «Жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического 



развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследование протестантов. 

Иконоборческое движение. Нидерландская революция: цели, участники, формы 

борьбы. Итоги и значение революции. Рождение Республики Соединенных провинций. Голландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе в Новое время. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Революция в Англии. Англия – первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Международные отношения в раннее Новое время. Причины международных конфликтов в 

XVI—XVIII вв. Военные конфликты между европейскими державами. Соперничество между Англией, Францией и Испанией. Тридцатилетняя 

война — первая общеевропейская война Вестфальский мир.. Османская экспансия. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. 

Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Раздел Ш. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Основные черты традиционного общества: земля принадлежит государству; деревенская община и ее отличия в разных цивилизациях; 

регулятор государство – регулятор хозяйственной жизни; замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Религии Востока – 

путь самосовершенствования. 

Разрушение традиционных восточных обществ европейскими колонизаторами. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин в Китае. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. 

Правление сегунов в Японии. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии 

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени 

  

Содержание предмета «История России» - 42 часа 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Княжение Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в 

управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 

церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 



Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов 

местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. 

и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 

городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование 

вольного казачества. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Россия в системе европейских международных отношений в конце - начале XVII в. 

Династический кризис: пресечение царской династии Рюриковичей. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально- экономического 

кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 



территорию России польско- литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина- Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю.  Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон и  Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание 

Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Патриарх Никон. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Культурное пространство 



Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

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

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв. 

 

 

Основные события и даты  

 
1505—1533 гг. — княжение Василия III 
1510 г. — присоединение Псковской земли 

1514 г. — включение Смоленской земли в 

состав Московского государства 

1521 г. — присоединение Рязанского 

княжества 

1533—1584 гг. — княжение (с 

1547 г. — царствование) Ивана IV 

Васильевича (Ивана Грозного) 

1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 

1538—1547 гг. — период боярского правления 

1547 г. — принятие Иваном IV царского 

титула 

1549 г. — первый Земский собор 

1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 

1505—1533 гг. — княжение Василия III 
1510 г. — присоединение Псковской земли 

1514 г. — включение Смоленской земли в 

состав Московского государства 

1521 г. — присоединение Рязанского 

княжества 

1533—1584 гг. — княжение (с 

1547 г. — царствование) Ивана IV 

Васильевича (Ивана Грозного) 

1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 

1538—1547 гг. — период боярского правления 

1547 г. — принятие Иваном IV царского 

титула 

1549 г. — первый Земский собор 

1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 

1611—1612 гг. — Первое и Второе 

ополчения; освобождение Москвы от 

польско-литовских войск 

1613—1645 гг. — царствование Михаила 

Фѐдоровича Романова 

1617 г. — Столбовский мир со Швецией 

1618 г. — Деулинское перемирие с Речью 

Посполитой 

1632—1634 гг. — Смоленская война 

1645—1676 гг. — царствование Алексея 

Михайловича 

1648 г. — Соляной бунт в Москве 

1648 г. — поход Семѐна Дежнѐва 

1649 г. — принятие Соборного 

уложения; оформление крепостного 



1552 г. — взятие русскими войсками Казани 

1556 г. — присоединение к России 

Астраханского ханства 

1556 г. — отмена кормлений; принятие 

Уложения о службе 

1558—1583 гг. — Ливонская война 

1564 г. — издание первой датированной 

российской печатной книги 

1565—1572 гг. — опричнина 

1581—1585 гг. — покорение Сибирского 

ханства Ермаком 

1584—1598 гг. — царствование Фѐдора 

Ивановича 

1589 г. — учреждение в России патриаршества 

1598—1605 гг. — царствование Бориса 

Годунова 

1604—1618 гг. — Смутное время в России 

1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

1606—1610 гг. — царствование Василия 

Шуйского 

1606—1607 гг. — восстание Ивана 

Болотникова 

1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

 

1552 г. — взятие русскими войсками Казани 

1556 г. — присоединение к России 

Астраханского ханства 

1556 г. — отмена кормлений; принятие 

Уложения о службе 

1558—1583 гг. — Ливонская война 

1564 г. — издание первой датированной 

российской печатной книги 

1565—1572 гг. — опричнина 

1581—1585 гг. — покорение Сибирского 

ханства Ермаком 

1584—1598 гг. — царствование Фѐдора 

Ивановича 

1589 г. — учреждение в России патриаршества 

1598—1605 гг. — царствование Бориса 

Годунова 

1604—1618 гг. — Смутное время в России 

1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

1606—1610 гг. — царствование Василия 

Шуйского 

1606—1607 гг. — восстание Ивана 

Болотникова 

1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

 

права в центральных регионах 

страны 

1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

1653 г. — реформы патриарха 

Никона; начало 

старообрядческого раскола в 

Русской православной церкви 

8 января 1654 г. — Переяславская рада; 

переход под власть России Левобережной 

Украины 

1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

1656—1658 гг. — война со Швецией 

1662 г. — Медный бунт 

1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью 

Посполитой 

1670—1671 гг. — восстание под 

предводительством Степана Разина 

1676—1682 гг. — царствование Фѐдора 

Алексеевича 

1682 г. — отмена местничества 

 

 

 

Основные понятия и термины  

Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. 
Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. 

«Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство. 

Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

 

Основные источники  

Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник 1550 г. «Государев родословец». Писцовые и 

переписные книги. Посольские книги. Таможенные   книги.   Челобитные   И.   С.   Пересветова.   «Уложение   о   службе».  «Стоглав». 

«Домострой». Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о    «заповедных   летах»   и    указ   об    «урочных   



летах».    «Сказание»   Авраамия Палицына. 

«Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Челобитные русских 

купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой.  

«Калязинская  челобитная».  «Повесть  об  Азовском  осадном  сидении».  Газета 

«Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России XVI—XVII вв. (Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама 

Олеария). 

 

Основные исторические персоналии 7 класс 

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. Глинская, Борис Фѐдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, 

Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л. 

Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фѐдорович Романов, Фѐдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта 

Скуратов, Фѐдор Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. 

И. Дежнѐв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, протопоп 

Сильвестр, Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фѐдоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности «Новая история»  (24 часа) 

Кален

дар

ная 

нед

еля 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип урока Характеристика видов деятельности обучающихся 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (24 часа)  
7 класс 

Введение (1час) 

1 
Введение 1 Комбинир

ованный 

Объяснять смысл понятия «Новое время». Использовать знание 

хронологии и этапов Нового времени в анализе событий. 

Тема 1. Мир вначале Нового времени (12 часов) 
 

2 

Великие 

географические 

открытия. 

 

 

1 Изучения 

нового 

материала 

Рассказывать о технических открытиях и их социально-экономических 

последствиях. 
Показывать по карте морские пути мореплавателей-первопроходцев. 
Характеризовать открытие и его значение. 
Оценить открытия Х.Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса. 
Рассказать о значении Великих географических открытий. Участвовать в 

определении проблемы и постановке целей урока; 

Работать с исторической картой: 

- показывать пути движения экспедиций первооткрывателей; 

- показывать северные и южные пути из Европы в Индию; аргументированно 

выбирать наиболее короткий и безопасный; 

Называть последствия географических открытий, выделять среди них 

положительные и отрицательные; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: находить 

главное, отвечать на вопросы; 

Работать с иллюстративным материалом учебника: сравнивать корабли 

поморов и каравеллы и др.; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 
 
 
 



3 

Усиление 

королевской 

власти в XVI-XVII 

веках. Абсолютизм 

в Европе. 

1 Комбинир

ованный 

Выделять в тексте условия складывания абсолютизма в европейских 
государствах.  

Характеризовать политику Генриха VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I 

Стюарт, Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления республик в Европе. 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, анализировать структуру 

городского самоуправления в указанный период; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

4 

Дух 

предпринимательст

ва преобразует 

экономику 

1 Комбинир

ованный 

Рассказать об условиях развития предпринимательства. 
Объяснять, как изменилось производство с появлением мануфактуры. 
Сравнивать труд ремесленника и работника мануфактуры. 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

5 

Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время. 
Повседневная жизнь. 

1 Комбинир

ованный 

Рассказывать о социальных изменениях. 
Сравнивать положение буржуазии и джентри в раннее Новое время. 

Оценить действия властей по отношению к нищим и их последствия. 

Рассказывать об основных «спутниках» европейца в раннее Новое время. 

Объяснять положение женщины в Новое время. 
Рассказывать о складывающейся культуре домоведения. 

6 
Великие 

гуманисты 

Европы 

1 Комбинир

ованный 

Объяснять смысл новых представлений о человеке и обществе. 
Составлять развѐрнутый план параграфа. 
Составлять доклад и его презентацию о Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене. 

7 

Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

1 Изучения 

нового 

материала 

Приводить аргументы из текста произведений У. Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и человека. 

Выявлять и обозначать гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. 
Составлять сообщения, презентации о титанах Возрождения. 

8 

Возрождение 

новой 

европейской 

науки 

1 Изучения 

нового 

материала 

Подготовить сообщение на тему «Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника». 

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека. 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 



9 

Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

1 Изучения 

нового 

материала 

Раскрывать смысл, формулировать содержание понятия «Реформация». 

Называть причины и сущность Реформации. Раскрывать особенности 

протестантизма. 
Обсуждать идею М. Лютера о «спасении верой». Формулировать и 
аргументировать свою точку зрения по отношению к событиям и 
процессам Реформации. 

10 

Распространение 
Реформации в 
Европе. 
Контрреформация 

1 Изучения 
нового 
материала 

Объяснять, в чѐм социальный эффект учения Кальвина. 
Указывать причины, цели, средства и идеологов контрреформации. 
Сравнивать учение Лютера и Кальвина по самостоятельно найденному 

основанию. 
Определять термины: кальвинизм, пресвитер, иезуит, контрреформация 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

11 

Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба 

за господство на 

морях. 

1 Комбинир

ованный 

Рассказывать о религиозно-социальном движении в Англии. 
Объяснять, почему власть встала на защиту церкви. Сравнивать пуритан с 

лютеранами, кальвинистами. 
Определять термины: англиканская церковь, пуритане, корсар, капер 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

12 

Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

1 Комбинир

ованный 

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 
Рассказывать о назначении, методах и результатах реформы Ришелье. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

Определять термины: эдикт, гугенот, месса. 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

13 

Мир в начале 

Новой 

истории 

1 Обобщени

е и 

системати

зация 
знаний 

Обобщать и систематизировать изученный материал. 
Давать определения понятий, изученных в разделе Защищать проект 

 

 

 
                                    Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (5часов) 



14 Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

1 Усвоени

е новых 

знаний 

Называть причины революции в Нидерландах. Характеризовать 
особенности Голландской республики. 
Рассказывать о лесных и морских гѐзах, их идеалах. Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по отношению к революционным 

событиям. 
Определять термины: штатгальтер, гѐзы, иконоборцы, террор, уния, 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

15 Парламент против 

короля. Революция в 

Англии 

1 Комбинир

ованный 

Объяснять причины начала противостояния короля и парламента в Англии. 
Рассказывать об основных событиях Гражданской войны. Сравнивать 

причины нидерландской и английской революции. Составлять сообщение 

об О. Кромвеле и его роли в изменении Англии. Рассказывать о 

политическом курсе О. Кромвеля. 

Составлять словарь понятий темы урока и комментировать его. 

Определять термины: джентри, гражданская война, круглоголовые, 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

16 Путь к 
парламентской 
монархии. 

1 Комбинир
ованный 

Рассказывать об основных событиях Гражданской войны. 
Объяснять особенности парламентской системы в Англии. 
Составлять словарь понятий темы урока и комментировать его. 

Определять термины: левеллеры, диггеры, тори, виги, парламентская 

монархия 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

17 Международные 
отношения в XVI-
XVIIвв. 

1 Изучения 

нового 

материала 

Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (по выбору). 
Ориентироваться по карте в ходе рассказа об основных событиях 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, революций на развитие отношений между 
странами. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
Определять термины: Тридцатилетняя война, коалиция, Восточный вопрос 

18 Первые 

революции 

Нового 

времени. 
Международные 
отношения в XVI-
XVIII вв 

1 Комплексн 

ого 

применени 

я знаний и 
умений 

Обобщать и систематизировать изученный материал. 
Определять термины, изученные по теме 

Тема3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (5 часов ) 



19 Блистательная 

Порта: период 

расцвета и начало 

упадка 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Рассказывать о социальной  структуре общества  и государственном 

устройстве.  

Определять причины упадка 

20-21 Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего нового 

времени. 

 

2 Комбинир

о ванный 

Выделять особенности традиционных обществ. Сравнивать традиционное 

общество с европейским. Характеризовать государства Востока и Европы. 

Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 

Определять термины: самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, 

клан, сипай, богдыхан, колонизация, 

регламентация 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

22 Государства 

Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации. 

 

1 Комбинир

о ванный 

Характеризовать империю Великих Моголов. 
Анализировать политику Акбара. 
Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 
Определять термины: самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, 

клан, сипай, богдыхан, колонизация, регламентация 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

23 Традиционные 

общества 

Востока 

1 Обобщени

е знаний 

 

 
Повторение (1 час) 

 
24 Повторение по курсе 

«Новая история 
   

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

История России 7 класс (44 часа)  

 

Кален 

д. 

неделя 

Тема

 

урока 

Кол-во 

часов 
Тип урока Характеристика деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Тема 1. Россия в XVI веке 

(23часа) 

1 Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий 

1 Урок

 от

крытия 

новых 

знаний 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории Нового времени о Великих 

географических открытиях, их предпосылках; 

Работать с исторической картой: 

- показывать пути движения экспедиций первооткрывателей; 

- показывать северные и южные пути из Европы в Индию; аргументированно 

выбирать наиболее короткий и безопасный; 

- показывать на карте географические объекты, открытые поморами; 

Называть последствия географических открытий, выделять среди них 

положительные и отрицательные; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: находить 

главное, отвечать  на вопросы; 
Работать с иллюстративным материалом учебника: сравнивать корабли 
поморов и каравеллы 

и др.; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 



2 Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI в. 

1 Урок

 от

крытия 

новых 

знаний 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания об основных группах населения Руси и 

России, их занятиях; 

Работать с исторической картой: 

- показывать на карте территории расселения казачества в XVI в; 

Раскрывать смысл понятий: казачество, реформа, слобода, ярмарка и др.; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, анализировать структуру городского 

самоуправления в указанный период; 

Решать проблемные задания; 

Сравнивать положение рядовых казаков и атаманов 

(на основе иллюстрации в учебнике); 

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации об 

особенностях земледелия в России и природно-климатических условиях еѐ 

территории); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

3 Формирование 

единых государств 

в Европе и России 

1 Комбинир

ованн ый 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания  по истории Нового времени о 

формировании единых государств в  Европе, об особенностях абсолютизма; 



    Показывать на карте территорию России к концу правления Ивана III; 

Раскрывать смысл понятий: самодержавие, крепостное право; 

Рассказывать об условиях жизни восточных славян, используя текст и 

иллюстрации в учебнике, историческую карту; 

Сравнивать европейский абсолютизм и российское самодержавие; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, называть характерные черты военной революции 

в Европе в XV-XVI вв.; 

- выделять главное; 

Соотносить события российской и европейской истории; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

4 Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

1 Комбинир

ованный 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу правления Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, дворяне, кормление, приказы и 

др.; 

Высказывать и аргументировать мнение о важности закрепления за великим 

князем исключительного права чеканки монеты; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

на основе текста составлять схему управления 

Российским государством в первой трети XVI века; Сравнивать российское 

поместье и европейский феод по предложенным признакам (с. 34); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 



5-6 Внешняя политика 

Российского 

государства в 

первой трети XVI 

в. 

1 Усвоения 

новых 

знаний 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, отошедшие к России в результате войн с 

Великим княжеством Литовским в первой трети XVI в.; 

Раскрывать смысл понятий: сейм, острог; Работать с текстом 

учебника, документами, предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста заполнять таблицу «Отношения с Литвой и Ливонским 

орденом»; 

Оценивать политику Ивана III и Василия III по отношению к Казанскому 

ханству, высказывать мнение о целях действий российских государей; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

7 Начало правления 

Ивана IV 

1 Комбинир

ованн ый 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию России в начале правления Ивана IV; 

Высказывать мнение о значении реформ Елены Глинской для централизации 

государства, о последствиях боярского правления 

аргументировать его; 

Объяснять, почему Земский собор 1549 года называют «собором примирения»; 

Формулировать и аргументировать суждение о том, как борьба боярских 

группировок за власть могла отразиться на личности Ивана IV; 

Работать с текстом учебника и документов (Из 

«Большой челобитной И. Пересветова», «Из Домостроя», др.) – с. 48; 

Осуществлять самооценку. 



8-9 Реформы 

Избранной Рады 

1 Комбинир

ованн ый 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Земский собор, Избранная Рада, местничество, 

сословно- представительная монархия, стрельцы; 

Называть реформы Избранной рады, их даты (на основе работы с текстом 

учебника); 

Выделять характерные черты сословно- представительной 

монархии; 

Составлять фишбоун «Россия – централизованное государство»; 

Давать оценку значению реформ Избранной рады; Высказывать мнение об 

изменениях в войске (на основе работы с текстом и

 иллюстрациями учебника); 

Работать с текстом документа «Из «Русской истории в жизнеописаниях еѐ 

главнейших деятелей» Н.И. Костомарова» – с. 48 (анализировать, отвечать на 

вопросы); 

Формулировать и аргументировать суждение о том, можно ли Россию в 

период правления Ивана IV называть сословно-представительной монархией 

(используя материалы рубрики «Историки спорят» - с. 49-50); 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

10 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерномор

ья, Сибири в 

середине XVI 

в. 

1 Комбинир

ованн ый 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гарнизон, гвардия и др.; 

Работать с исторической картой: 

- показывать границы Крымского, Астраханского, Казанского, сибирского 

ханств в XVI в ; 

- используя современную административно- территориальную карту 

России, назвать регионы России, которые сегодня располагаются на 

территориях бывших казанского, Астраханского, Крымского ханств; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и дополнительными 

источниками информации), презентовать результаты работы группы, 

обсуждать их с одноклассниками; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 



11 Население в 

Приморье в 16 

веке 

1 Актуализа

ции знаний 

и умений 

Наш край в первой половине XVI в. 

12 Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине XVI 

в. 

 

1 Усвоения новых знаний Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: засечные черты, ясак; 

Работать с исторической картой: 

- показывать походы войск Ивана IV на Казань и Астрахань; 

Работать с текстом учебника, историческими документами: 

- составлять сложный план; 

- пользуясь текстом параграфа и дополнительными источниками информации, 

составлять образный рассказ о походе русских войск на Казань и еѐ взятии; 

Соотносить информацию параграфа и документов с иллюстрациями, отвечать 

на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

13 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в.: 

отношения с 

Западной Европой, 

Ливонская война 

1 Усвоения новых знаний Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Работать с исторической картой: 

- показывать территорию России после окончания Ливонской войны, делать 

выводы; 

Работать с текстом учебника, историческими документами: 

- сравнивать причины военных действий России против Ливонского ордена и 

татарских государств, находить общее и различное; 

- показывать на карте ход боевых действий в Ливонской войне; 

- на основании дополнительных источников (документов) делать выводы о 

взаимоотношениях России и европейских государств; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 



14 Российское 

общество XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

1 Комбиниров
анный 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу правления Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: боярская дума, дворяне, кормление, приказы и 

др.; 

Высказывать и аргументировать мнение о важности закрепления за великим 

князем исключительного права чеканки монеты; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления Российским государством в 

первой трети XVI века; Сравнивать российское поместье и европейский феод 

по предложенным признакам (с. 34); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

15 Российское 

общество XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

1 Комбинир

ованн ый 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Высказывать и аргументировать мнение о целях и роли     распространения

 христианства среди присоединенных 

народов; 

Сравнивать процесс распространения христианства среди населения земель, 

присоединенных к Российскому государству в XVI в., с крещением Руси; 

Находить в тексте учебника информацию о правах нехристианского 

населения в Российском государстве в XVI в., делать выводы о…; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и 

дополнительными источниками информации), презентовать результаты работы 

группы, обсуждать их с одноклассниками; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 



16 Опричнина 1 Комбинир

ованн ый 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: опричнина, земщина; Высказывать и 

аргументировать мнение о причинах введения 

опричнины; 

Называть хронологические рамки опричнины; 

Работать с исторической картой: 

-показывать на карте территории, вошедшие в состав 

опричнины; 

- используя карту, сравнивать расположение и экономический потенциал 

земель опричнины и земщины; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

Оценивать поступки современников Ивана Грозного (митрополита Филиппа, 

Андрея Курбского); 

Называть и раскрывать последствия опричнины (на основе работы с текстом 

учебника); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

17 Итоги царствования 

Ивана IV 

1 Актуализа

ции знаний 

и умений 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать информацию о деятельности Ивана Грозного в 

разные периоды правления; 

Участвовать в дискуссии (возможные темы: «Итоги царствования Ивана IV: 

положительные или отрицательные»; «Иван IV: реформатор или тиран» и 

др.): 

- занимать определенную позицию в дискуссии; 

- формулировать суждения, аргументировать их с опорой на исторические 

факты; 

- формулировать контраргументы; 

- участвовать в деятельности группы, т.д. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 



18 Россия в конце XVI 

в. 

 

1 Комбинир

ованн ый 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Используя карту, высказывать и 

аргументировать мнение о том, какое государство было главным соперником 

России в борьбе за выход к Балтийскому морю; 

Раскрывать смысл понятий: патриаршество, 

«заповедные годы», «урочные лета»; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- решать проблемные задачи; 

Соотносить события российской и европейской истории; 

Работая в парах, давать оценку личности Бориса Годунова, аргументировать 

собственное мнение; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

19 Церковь и 

государство в XVI в. 

1 Комбинир

ованн ый 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: ереси, иосифляне, нестяжатели; 

Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- заполнять таблицу «Иосифляне и нестяжатели»; Актуализировать знания 

по Всеобщей истории об архитектурных сооружениях иных религий, 

сравнивать их с христианскими храмами; 

Высказывать и аргументировать мнение о важности для 

светской власти церковной поддержки; Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 



20 Культура народов 

России в XVI в. 
1 Комбинир

ованн ый 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Находить в учебнике характерные черты русской культуры в XVI веке; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- составлять схему «Литературный жанры XVI в»; 

Называть последствия изобретения книгопечатания для России и мира; 

Соотносить события российской и европейской истории: вычислять, сколько 

лет прошло между изобретением книгопечатания в Европе и появлением его в 

России; 

Устанавливать причинно-следственные связи между укреплением 

центральной власти в России и развитием архитектуры и живописи; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

21 Повседневная 

жизнь народов 

России в XVI в. 

1 Комбинир

ованн ый 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять общее и особенное в фольклоре различных народов России; 

Сравнивать повседневную жизнь различных народов России; в том числе на 

территории нашего края; 

Рассказывать о том, как складывалась единая культура России; 

Приводить примеры культурных связей стран Европы и России; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

22 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в XVI в.» 

1 Комплексн

ое 

применени

е знаний и 

умений 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Характеризовать особенности 16 века в России: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Высказывать суждения о сходствах и различиях истории 16 века России, 

Европы, мира; 

Решать проблемные задания; 

Участвовать в дидактической игре; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 



23 Контроль знаний по 

теме «Россия в XVI 

в.» 

1 Контроль и коррекция знаний, умений Планировать свою работу на уроке; 

Выполнять проверочные задания по истории России данного 

периода; 

Осуществлять коррекцию знаний; Осуществлять 

самооценку. 

  

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (21 час) 

24 Внешнеполитическ

ие связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI —

начале XVII в. 

1 Усвоения 

новых 

знаний 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию России к концу XVI — началу XVII в.; 

Раскрывать смысл понятий: шляхта; 

Составлять кластер «Внешняя политика России в 

конце XVI — начале XVII в.»; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

Сравнивать политику России в отношении Крымского ханства и Речи 

Посполитой, делать выводы; 

Высказывать и аргументировать оценочное мнение о роли казаков в 

обороне южных границ России; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

25 Смута в Российском 

государстве: 

причины, начало 

1 Усвоения 

новых 

знаний 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: Смута, самозванство; 

Показывать на карте путь продвижения Лжедмитрия I, район, охваченный 

восстанием под предводительством И. Болотникова; 

Называть причины и предпосылки Смутного времени; 

Высказывать аргументированное суждение о роли боярства в Смуте; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе информации учебника, используя карту, строить рассказ о 

восстании И. Болотникова; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 



26 Смута в Российском 

государстве: 

борьба с 

интервентам

и 

День 

воссоединен

ия Крыма с 

Россией 

1 Усвоения 

новых 

знаний 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: интервенция; 

Показывать на карте пути движения интервентов по территории России, 

русские города и монастыри, оказавшие героическое сопротивление 

интервентам; Работать с текстом учебника, документами, 

предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- анализировать высказывания историков о причинах и ходе Смуты, делать 

выводы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

27 Окончание 

Смутного времени 
1 Комбинир

ованный 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гетман, семибоярщина; 

Показывать  на исторической карте путь следования Второго 

ополчения  к Москве, высказывать мнение о том, почему он был 

таким; Характеризовать личность и  деятельность патриарха 

Филарета; 

Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с информацией о 

Семибоярщине); 

Оценивать роль православной церкви и патриарха Гермогена в событиях 

Смуты; 

Сравнивать Первое и Второе ополчения; 

Высказывать и аргументировать суждение о том, почему 4 ноября в России 

отмечается День народного единства; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

 



28 Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

1 Комбинир

ованн ый 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Всероссийский рынок, мануфактура, 

предприниматель, промышленник; 

Показывать на исторической карте регионы, специализирующиеся на 

производстве сукна, кожи, соледобычи и солеварении, т.д.; 

Устанавливать причинно-следственные связи между последствиями Смуты 

и развитием экономики России в 17 веке; 

Сравнивать мануфактуру и ремесленную мастерскую; 

Объяснять значение создания единого Русского государства; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы; 

- делать выводы об особенностях развития экономики России в 17 веке; 

Высказывать и аргументировать мнение о причинах и последствиях 

денежной реформы 1654 года; 

Соотносить события российской и мировой истории: сравнивать 

экономическое развитие России и европейских государств в 17 веке; 

 

29 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

1 Комбиниров

анный 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Начать составление схемы «Династия Романовых»; Составлять кластер 

«Государственное устройство России при первых Романовых в 17 веке» 

Раскрывать смысл понятий: бюрократия, воевода, даточные люди, полки 

нового строя, Соборное Уложение; 

Сравнивать роль Земских Соборов при Михаиле Федоровиче и Алексее 

Михайловиче; высказывать мнение о причинах изменений; 

Изучать отрывки из текста Соборного Уложения 1649 г. и использовать 

содержащиеся в нем сведения для рассказа об изменениях в положении 

крестьян; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 



30 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

1 Комбинир

ованный 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Составлять схему «Социальная структура российского общества в 17 веке»; 

Характеризовать положение первого сословия (феодалов) в социальной 

структуре российского общества; 

Высказывать мнение о причинах изменения положения дворянства; 

Выделять в тексте учебника главное (на основе информации по духовенстве и 

городском населении); 

Объяснять происхождение слова «крепостной», используя словарь; 

Сравнивать      положение черносошных и владельческих крестьян; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

31 Народные движения 

в XVII в. 

1 Комбинир

ованный 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте районы, охваченные восстанием 

Степенна Разина, сопоставлять     их     с районами восстания 

Болотникова, делать выводы; 

Называть причины народных выступлений в России в 17 веке (на основе 

актуализации знаний и работы с текстом учебника); 

Составлять рассказ о Соляном и Медном бунтах (на основе текста учебника и 

видеофрагментов); 

Выделять основные этапы восстания С. Разина, характеризовать их; 

Объяснять, почему 17 век называют «бунташным»; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 



32 Россия в системе 

международных 

отношений: 

отношения со 

странами Европы 

1 Комбинир

ованный 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели внешней политики России на западном 

направлении в 17 веке; Актуализировать знания о взаимоотношениях 

России с ВКЛ, а затем – с Речью Посполитой; 

Используя карту, показывать территории, присоединенные к России в 

результате Андрусовского перемирия; 

Начать составлять кластер «Россия в системе международных отношений»; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

33 Россия в системе 

международных 

отношений: 

отношения со 

странами 

исламского мира и 

с Китаем 

1 Комбинир

ованн ый 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели внешней политики России на восточном 

направлении в 17 веке; 

Продолжить составлять кластер «Россия в системе международных 

отношений»; 

Используя карту, рассказывать о ходе русско- турецкой войны 1676-1681; 

Показывать на карте территории, закрепленные за Россией и Китаем по 

Нерчинскому договору; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

34 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины в 

состав России 

1 Комбинир

ованн ый 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания о том, как западные и юго- западные русские земли 

оказались в составе ВКЛ, а затем – Речи Посполитой; 

Показывать на карте территории Левобережной и Правобережной Украины, 

места основных сражений войск Богдана Хмельницкого с Речью Посполитой; 

Выделять главное в части параграфа, в параграфе;  

Называть причины восстания Богдана Хмельницкого (на 

основе работы с учебником); Работать с документом: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 



35 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и раскол 

1 Усвоения 

новых 

знаний 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть причины церковной реформы; 

Раскрывать смысл понятий: раскол, старообрядчество; 

Объяснять причины и суть конфликта между Никоном и Алексеем 

Михайловичем (на основе работы с учебником); 

Сравнивать и оценивать личности Никона и Аввакума; 

Представлять и обосновывать оценку значения церковного раскола; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

36 Русские 

путешественники 

и первопроходцы 

XVII в. 

 

1 Комбинир

ованный 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте маршруты путешествий Дежнѐва. 

Составлять таблицу «Освоение Сибири и Дальнего Востока»; 

Характеризовать особенности взаимоотношений русских переселенцев с 

местными племенами; 

Создавать мини-проект (на основе заданий из раздела «Думаем, сравниваем, 

размышляем», темы – на выбор); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на 

уроке. 

37 Открытие 

Забайкалья 

и Приамурья 

русскими в 

XVII. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Показывать на карте маршруты путешествий 

Москвитина, Пояркова, Хабарова, Степанова, сравнивать их. 



38 Культура народов 

России в XVII в. 
1 Усвоения 

новых 

знаний 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть характерные черты шатрового стиля; 

Высказывать мнение о причинах развития оборонного 

зодчества в отдельных землях; 

Проводить поиск информации для подготовки 

сообщений (презентация) об отдельных памятниках культуры изучаемого 

периода и их создателях; 

Продолжить составление таблицы «Культура Руси в XIV- XVI вв.»; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

39 Народы России в 

XVII в. Cословный 

быт и картина 

мира русского 

человека в 

XVII в. 

1 Усвоения 

новых 

знаний 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Сравнивать быт российских царей и западноевропейских правителей данного 

периода (на основе информации учебника и дополнительных источников); 

Участвовать в работе группы (работая с информацией о быте различных 

сословий русского общества данного периода, используя информацию из 

исторических источников («Описание путешествия в Московию и Персию» А. 

Олеария, др.); 

оформлять и презентовать результаты работы группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

40 Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, Сибири 

и Северного 

Кавказа 

в XVII в. 

1 Комбинир

ованн ый 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Участвовать в работе группы (работая с информацией о различных народах 

России, их повседневной жизни); 

оформлять и презентовать результаты работы группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

41 Повторение по 

теме «Россия в 

XVI I в.» 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний 

Осуществлять коррекцию знаний и умений. 



42 Контроль 

знаний по теме 

«Россия в VII 

веке» 

1 Контроль Выполнять тестовые контрольные задания по теме «Россия в 

XVII в.» 

 

43 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Россия в 

XVI в.- XVII в.» 

1 Комплексн

ого 

применени

я знаний и 

умений 

Актуализировать и систематизировать исторический 
материал по курсу «История России в XVI - XVII вв.»; 

Принимать участие в групповой игре по данному периоду; 

Анализировать результаты игры. 

44 Защита проектов 1   
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