
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «История России. Всеобщая история» составлена на основе: 

Общие нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 31.12.2014 г. с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 

19.12.2016)). 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

4. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования Приказ Министерства образования и наук и Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года №81 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 N 40154) «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» вступил в силу с 15 июня 2014 года. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта и общего образования 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) см. http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-

programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 г. № 35850) 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 (ред. 

от 31.01.2012г.) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 



для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312». 

 

Инструктивные и методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 

1. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающая 

Историко-культурный стандарт. http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-

metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html 

2. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. N 1577 "О внесении изменений в ФГОС ООО, утв. 

приказом МинобрнаукиР Ф от 17.12. 2010 г. N 1897» 3. Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 7 декабря 2016 г. N 08-2655 "О рассмотрении обращения" (речь идет о рекомендациях 

по переходу на линейную систему преподавания истории). 

3. Приказа от 08. 06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования  и науки  РФ от 31 марта  2014 г. № 253»  

(Приложение 2)  

4. Авторских программ: 

История России 

Авторская рабочая программа по истории России 6—10классы. Авторы: И.Л. Андреев, О.В. 

Волобуев, Л.М. Ляшенко и др.— М.:Дрофа,2016. 

Всеобщая история 

Авторская  программа И. Годер, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовской «Всеобщая история. 5–9 класс». 

М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Данная  рабочая программа предназначена для преподавания  курса истории в 7 классе. 

Программа  составлена на основе требований к обязательному  минимуму содержания 

исторического образования в средней общеобразовательной  школе и в соответствии с объемом 

времени, которое отводится на изучение истории по Базисному  учебному плану, а именно  68 

часов (2 часа в неделю): 40  часов история России и 28 часов  Всеобщая история. 

 

Основной целью  школьного исторического образования является формирование у учащихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной 

позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а также к 

современному образу России. 

Изучение истории на ступени основного общего образования также направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 



 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Задачи изучения истории в 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, 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, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Содержание курса по истории конструируется на следующих принципах: 

 принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

 принцип преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования территории 

государства и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, мно-

гогранно; 

 принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 

социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных 

форм их проявления в обществе; 

 принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление 

того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и 

возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные 

возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, 

соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, 

системности вопросов и заданий, практической направленности. 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

 

 



Рабочая программа по истории реализует три основные функции: 

 информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштабность 

образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического 

образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей 

истории; 

 организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, особенности 

фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и 

обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать задачи социализации 

учащихся средствами учебного предмета «История»; 

 социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных 

явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей 

всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, 

пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной 

степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт 

на основе прежнего. 

Подходы к изучению истории: 

— компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, над - 

предметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личностных 

качеств и отношений у учащихся основной школы; 

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и т.д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному; 

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на 

высоком уровне, активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Достижение указанных выше целей осуществляется в процессе формирования и развития 

следующих компетенций: 

- учебно-познавательной 

- коммуникативной 

- исследовательской 

- информационной 

 

Для реализации целей, задач, содержания рабочей программы по курсу, а также создания 

безопасной школы используются следующие педагогические технологии: 

дифференцированное, проблемное, развивающее, разноуровневое обучение, здоровьесберегающие 

технологии, технология критического мышления, игровая технология, технология "дебаты".  



Так как в  образовательном процессе используется деятельностный подход к обучению, с целью 

активизации деятельности, развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

применяется ИКТ, ЦОР, ЭОР. 

Формы организации образовательного процесса: 

беседа, рассказ, лекция,   дидактическая игра, дифференцированные задания, взаимопроверка, 

практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная, индивидуальная, групповая 

(групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания), парная, 

индивидуальные (работа с литературой или электронными источниками информации, письменные 

задания, выполнение творческих заданий, выполнение индивидуальных заданий). 

Ведущими методами обучения предмету являются:  объяснительно - поисковый, 

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, эвристический,  исследовательско-творческий, 

модельный, решение проблемно-поисковых задач. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Формирование универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий   на ступени основного общего 

образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций;  

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно- общественных отношений;  



• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- исторических, 

политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; • готовности 

к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  



• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

1) Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

 

2) Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  



• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные результаты 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. При изучении общественно-научных предметов задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной.  

История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  



3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать своё отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащийся научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

• анализировать информацию 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.  

 

Учащийся 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 программы учебного курса 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история».  

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 

родного края дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная 

мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Во взаимосвязи с 

общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная и локальная история.  

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого.  

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

  

Всеобщая история 

 

История России 

7 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс 

История Нового времени (28 часов) 

Введение (1) 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Тема 1.Европа и мир в начале Нового времени (5 ч)  

Технические открытия и выход к Мировому океану. Великие географические открытия и их 

последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Начало 

процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. 

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 

развитие товарного производства. Торговые компании. Расширение внутренних и мирового 

рынка. Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных 

государств в Европе. Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной 

структуре общества, новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные 

черты повседневной жизни.  

Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (3 ч) Эпоха Возрождения. 

Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой 

европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на природу: Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. 

Галилей, Р. Декарт.  

Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе (3 ч) 

Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и судьба). 

Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны.  

 



Тема 4. Первые буржуазные революции (3 ч).  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. 

Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция».  

Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках (2 ч). 
Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за господство. 

Тридцатилетняя война: причины и значение.  

Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований (7ч)  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. 

И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, 

классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и 

Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за 

независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 

1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П. 

Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках (4 ч). 
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

 

История России (40 часов) 

РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 

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. 

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 сПольше 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. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XV в. Создание стрелецких полков и «Уложения 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 Сибир- 

ское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 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. 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. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. 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. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. 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». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрани на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова, в том числе 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. 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. 
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Россия в XVII веке 

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 мануфакту-ры. 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 под руководством Степана Разина. 



Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты.Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с ЗапорожскойСечью. 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 

маньчжурами и империей Цин. 
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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. Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная 

жизнь человека. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 

Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. Архитектура. 

Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. 

Антонио Солари, АлевизФрязин, 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. 

Тематическое планирование  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 7 классе в общем объеме 68 часов: 

курс «История России»  - 40 часов,  

курс «Всеобщая история»  - 28 часов 

7 класс 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Контрольные работы 

уроки лабораторно-

практические работы 

История России 

1 Введение 1 1   

2 Создание Московского 

царства  
11 

10 1  

3 Смута в России  5 5   

4 Россия в XVII веке 5 5   

5 «Бунташный век» 6 5 1  

6 Россия на новых рубежах 4 4   

7 Закат  Московского 

царства 
6 

5 1  

8 Итоговое повторение 2 1  1 

 Итого  40 36 3 1 



Новая история. История Нового времени: 1500-1800 

1 Введение      

2 
Европа и мир в начале 

Нового времени 
5 

4 

 

1 

 

 

 

3 Художественная культура 

и наука эпохи 

Возрождения 

3 

2 1  

4 Реформация и 

контрреформация в 

Европе  

3 

3   

5  
Первые буржуазные 

революции 
3 

2 

 

1  

 

6 Международные 

отношения в XVI-XVIII 

веках 

2 

2   

7 Эпоха просвещения. 

Время преобразований 
7 

5 1  

8 Традиционные общества 

Востока в XVI-XVIII 

веках 

4 

3 1  

 Итого: 28 23 5 1 

Общее количество 68 59 8 1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Формами контроля реализации целей, задач и содержания рабочей программы по истории 

являются: 

 разноуровневые  задания 

 фронтальный и индивидуальный опрос 

 тестирование 

  исторические словарные диктанты по соответствующим темам курса 

 анализ текста  исторических документов 

 практические работы по составлению сравнительных, хронологических, тематических 

таблиц 

 тематические эссе 

 тематические и итоговые контрольные работы 

 схемы, доклады и сообщения и иные творческие работы учащихся. 

При оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования также учитывается сформированность умений выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование «История России. Всеобщая история» 7 класс 

 

№ 
 

Название темы урока Кол-во час План реализации УУД 

личностные метапредметные предметные 

1.  Введение.  1 Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

истории, культуре, религии и 

традициям  родной страны 

Умение  определять понятия, 

создавать обобщения, планировать 

деятельность по изучению истории 

России XVI-XVII вв. 

Находить в учебнике информацию  

для формирования   

представлений об основных этапах истории 

России, называть и кратко характеризовать 

источники, рассказывающие об истории России.  

Глава I. Создание Московского царства – 12 часов 

2. – 

3.  

 Василий III и его время 2 Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

планировать свою работу на уроке; 

уметь обосновать выбор варианта 

ответа на главный вопрос урока. 

 

Характеризовать особенности развития России 

во время правления Василия III; показывать на 

карте территориальные приобретения 

Московского государства в первой трети XVI 

века; объяснять значение выражения «Москва – 

Третий Рим»; составлять характеристику 

(исторический портрет) Василия III. 

4.  Российское государство и 

общество: трудности роста. 

1 Определение своей личностной 

позиции, адекватная 

дифференцированная оценка 

своих успехов в учебе 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Учитывают разные мнения, 

формулируют собственное мнение 

и позицию 

Раскрывать смысл понятий посад,регент;  

Показывать на карте территорию и главные 

города Московского государства в середине 

XVI века; 

Объяснять значение выражения «Москва – 

Третий Рим», высказывать мнение о причинах 

появления данной идеи; 

Характеризовать социально-эконоическое и 

политическое развитие Российского 

государства в середине XVI века (используя 

текст учебника); 

Подводить итоги правления Елены Глинской и 

боярского правления, сравнивать их между 

собой (на основе работы с учебником);  

Анализировать отрывок из документа в 

учебнике о воспитании Ивана Грозного, 

высказывать мнение о том, как оно скажется на 

ходе его правления; 

Обоснованно отвечать на главный вопрос 

урока; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

5.  Начало реформ Ивана IV. 

Избранная рада 

1 Проявление  устойчивого учебно- 

познавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

планировать свою работу на уроке; 

уметь строить  логическое 

рассуждение, умозаключение. 

Раскрывать смысл понятий: Избранная рада, 

Земский собор; 

Объяснять причины и значение принятия 

Иваном IV царского титула; 

Рассказывать о восстании в 

Москве,высказывать мнение о его влиянии на 



дальнейшее правление Ивана IV;  

Сравнивать Избранную Раду и Боярскую думу, 

выдвигать гипотезы о причинах появления 

Избранной рады; 

Начать составление характеристики Ивана IV 

(на основе работы с документом, учебником);  

6. – 

7.  

Строительство царства 2 Определение своей личностной 

позиции, адекватная 

дифференцированная оценка 

своих успехов в учебе. 

Умение обобщать факты, 

участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

планировать свою работу на уроке 

 

Характеризовать  основные мероприятия и 

значение реформ 1550-х годов;  

Изучать исторические документы (отрывки из 

переписки Ивана IV с Андреем Курбским, 

записок иностранцев о России) и использовать 

их для рассказа о положении различных слоёв 

населения Руси, о политике власти. 

Объяснять значение понятий: централизованное 

государство, приказ, земский собор, стрелецкое 

войско. 

Сравнивать систему центрального управления в 

XV и XVI вв.; 

Рассказывать об устройстве и деятельности 

приказов (на основе работы с текстом учебника 

и иллюстрациями в учебнике); 

Высказывать мнение о том, почему стрелецкое 

войско называют первым регулярным войском в 

отечественной истории; 

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе. 

8.  Внешняя политика Ивана IV 1 Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке;Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

Раскрывать смысл понятия многонациональное 

государство; 

Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории Московского 

государства, хода Ливонской войны, похода 

Ермака; 

Выделять основные направления внешней 

политики России данного периода; 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV, 

организуя походы и военные действия на 

южных, западных и восточных рубежах 

Московской Руси; 

Составлять схему «Внешняя политика России 

при Иване IV»; 

Характеризовать причины успехов внешней 

политики России в Поволжье и Сибири; 

Называть причины Ливонской войны (на основе 

работы с учебником); 

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе. 



9.  Опричнина. Итоги правления 

Ивана IV 

1 Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Участвовать в обсуждении видео- и 

киноматериалов, воссоздающих 

образ Ивана Грозного, а также в 

обмене мнениями о них. 

Объяснять причины, сущность и последствия 

опричнины. 

Определять своё отношение к опричному 

террору на основе анализа документов, 

отрывков из работ историков. Завершить 

составление характеристики (исторического 

портрета) Ивана IV. 

 Обосновывать оценку итогов правления Ивана 

IV. 

 

10.  Русская культура в XVI  веке 1 Понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов 

Используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Осуществляют поиск информации 

для подготовки сообщений о 

памятниках XVI в. и их создателей. 

Собирают информацию и готовят 

сообщения (презентации) об иконах 

и храмах XVI в. 

Раскрывать смысл понятий: книгопечатание, 

публицистика; 

Высказывать мнение о важности появления 

книгопечатания на Руси; 

Характеризовать основные жанры литературы, 

существовавшие в России XVI века; 

Высказывать мнение о том, как образованность 

Ивана Грозного повлияла на его 

государственную деятельность; 

Составлять описание памятников материальной 

и художественной культуры, объяснять, в чём 

состояло их назначение, оценивать их 

достоинства. 

11.  Урок защиты творческих 

проектов 

1 Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Формирование коммуникативной 

компетентности в учебно-

исследовательской деятельности 

Учатся защищать проекты, представлять 

презентации. 

12.   

Костромской край в XVI веке 

1 Выражают адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

Умение обобщать факты. 

Выполняют контрольные тестовые 

задания по истории России XVI в. 

Характеризовать историю родного края в 

изучаемый период 

 

 

 

13.  Повторительно- обобщающий 

урок по теме «Создание 

Московского царства» 

1 Выражают адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

Умение обобщать факты. 

Выполняют контрольные тестовые 

задания по истории России XVI в. 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития в XVI в. России и государств Западной 

Европы. 

 

Глава II. Смута в России - 5 часов 

14.  Кризис власти на 

рубежеXVI-XVII веков 

1 Проявление  устойчивого учебно- 

познавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Раскрывать смысл понятий: «заповедные лета», 

«урочные лета», крепостное право, 

патриаршество; 

Выделять в тексте учебника проявления и 

причины кризиса государства и общества в 

конце XVI в.; 

Объяснять причины кризиса власти;  



Характеризовать личности Федора Ивановича и 

Бориса Годунова; 

Высказывать мнение о значении учреждения 

патриаршества на Руси; 

Выполнять задания к тексту параграфа (задания 

1 на с. 82); 

Работать с отрывками из сочинений историков 

(с. 83), отвечать на вопросы; 

15.  Начало Смуты. Самозванец на 

престоле 

1 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений 

Умение строить  рассуждение, 

делать выводы 

Раскрывать смысл понятий: Смутное время 

(Смута), самозванец, крестоцеловальная запись; 

Называть и объяснять причины Смуты; 

Называть хронологические рамки Смуты; 

Высказывать мнение о том, что заставило 

участвовать в событиях Смуты и 

землевладельцев, и крестьян; 

Показывать на карте путь Лжедмитрия I;  

Характеризовать Лжедмитрия I, Василия 

Шуйского; 

Начать составление таблицы «Основные 

события Смутного времени»; 

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе; 

16.  Разгар Смуты. Власть и народ 1 Усвоение традиционных 

ценностей российского общества 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Раскрывать смысл понятий: интервенция, 

«тушинский вор», «семибоярщина»; 

Показывать на исторической карте направления 

походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, 

отрядов под предводительством И. 

Болотникова, польских и шведских 

интервентов, Первого ополчения; 

Характеризовать положение людей разных 

сословий в годы Смуты; 

Рассказывать о восстании И. Болотникова, 

высказывать мнение о причинах его неудачи; 

Продолжить составление таблицы «Основные 

события Смутного времени»;  

Выделять причины начала освободительного 

движения, неудачи Первого ополчения; 

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе; 

17.  Окончание Смуты. Новая 

династия 

1 Развитие способности к 

определению своей позиции 

Развитие способности к 

определению своей позиции 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Раскрывать смысл понятий: ополчение; 

Показывать на исторической карте направление 

движения Второго ополчения; 

Завершить составление таблицы «Основные 

события Смутного времени»;  

Аргументировать мнение о том, что к 1611 г. 

Смута переросла в национально-



освободительную борьбу; 

Рассказывать об освобождении Москвы;  

Высказывать и аргументировать мнение о том, 

почему на престол был избран Михаил 

Романов; 

Называтьзадачи, стоявшие перед Михаилом 

Романовым в начале его правления (на основе 

работы с учебником); 

Называть условияСтолбовского мира и 

Деулинского перемирия (на основе работы с 

учебником); 

Раскрывать итоги Смуты;  

Соотносить даты на ленте времени и события, 

рассматриваемые в параграфе. 

 

18.  Костромской край в период 

Смуты 

1 Определение своей личностной 

позиции, адекватная 

дифференцированная  оценка 

своих успехов в учебе 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс 

и результат деятельности 

Характеризовать историю родного края в 

изучаемый период 

 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Смута в России»; 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок. 

 

19.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме  «Смута в 

России» 

1 Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс 

и результат деятельности 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Богатырский век»; 

Называть общие черты и особенностиXVII века 

в истории Руси и Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок 

Глава III. «Богатырский век» - 5 часов 

20.  

 

Социально-экономическое 

развитие России в XVII веке 

1 

 

 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений 

Используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Использовать историческую карту для 

характеристики экономического развития 

России в XVII веке;  

Раскрывать смысл понятий: мануфактура, 

ярмарка, всероссийский рынок, засечная черта; 

Объяснять причины появления новых явлений в 

экономике, их последствия; 

Составлять план по теме «Изменения в 

сельском хозяйстве»;  

Сравнивать процесс появления мануфактур в 

России и Европе, мануфактуру  ремесленную 

мастерскую. 

 



21.  Сословия XVII века: «верхи» 

общества 

1 Усвоение традиционных 

ценностей российского общества  

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Раскрывать смысл понятий: сословие, 

дворянство, Государев двор, духовенство; 

Характеризовать требования дворянства и 

причины его недовольства; 

Начать составление таблицы «Основные 

сословия в XVII веке»; 

Применять историческую информацию для 

анализа произведений живописи (с. 123-124 в 

учебнике); 

Характеризовать особенности положения 

духовного сословия. 

22.  Сословия XVII века: «низы» 

общества 

1 Развитие способности к 

определению своей позиции 

Используют знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Раскрывать смысл понятий: посадские люди, 

черносошные крестьяне, владельческие 

крестьяне; 

Продолжить составление таблицы «Основные 

сословия в XVII веке»; 

Сравнивать положение черносошных и 

владельческих крестьян; 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 

1649 г. при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении крестьян; 

Выявлять особенности экономической 

политики первых Романовых; 

Высказывать мнение о причинах появления 

Торгового и Новоторгового уставов, об их 

значении 

23.  Государственное устройство 

России в XVII веке 

1 Определение своей позиции по 

важным историческим вопросам 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 

Раскрывать смысл понятий: городовой воевода; 

Разъяснять, в чем заключались функции 

отдельных органов власти (Земский собор, 

Боярская дума, приказы и др.) в системе 

управления государством; 

Характеризовать власть первых Романовых, 

сравнивать ее с властью Ивана Грозного; 

Изучать документы о Боярской думе и приказах 

(с. 143-144), отвечать на вопросы к документам;  

Объяснять, какие изменения произошли в 

составе и деятельности Боярской думы в XVII 

веке;  

Характеризовать значение сильные и слабые 

стороны приказной системы; 

Выявлять причины реорганизации 

вооруженных сил 

24.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Богатырский 

век»(контрольное 

тестирование) 

1 Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс 

и результат деятельности 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Богатырский век»; 

Называть общие черты и особенностиXVII века 

в истории Руси и Западной Европы; 



Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по образцу 

ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок 

Глава IV. «Бунташный век» - 6 часов 

25.  Внутренняя политика  царя 

Алексея Михайловича 
1 

 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

Раскрывать смысл понятий: городские 

восстания; 

Характеризовать личность и деятельность 

царя Алексея Михайловича, начать 

составление его портрета; 

Объяснять причины и последствия 

Соляного бунта, Псковского восстаия; 

Начать составление сравнительной таблицы 

«Городские восстания XVII века»; 

Соотносить даты на ленте времени и 

события, рассматриваемые в параграфе. 

26.  Формирование абсолютизма 1 Формирование целостного 

мировоззрения 

Ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы 

Актуализировать знания из Всеобщей 

истории об особенностях абсолютизма; 

Соотносить понятия: монархия, абсолютная 

монархия, сословно-представительная 

монархия, самодержавие; 

Объяснять, как изменялись функции 

отдельных органов власти на протяжении 

XVII века; 

Анализировать текст исторических 

документов, отвечать на вопросы по 

документу (с. 161-162); 

Составлять характеристику (портрет) царя 

Алексея Михайловича; 

Соотносить даты на ленте времени и 

события, рассматриваемые в параграфе. 

27.  Церковный раскол 1 Усвоение традиционных 

ценностей российского 

общества 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Раскрывать смысл понятий: церковный 

раскол, старообрядцы; 

Называть причины церковной реформы; 

Раскрывать сущность и причины конфликта 

«священства» и «царства»; 

Выполнять задания к параграфу (с. 171-

172); 

Характеризовать личность Никона; 

Выполнять проблемные задания; 

Соотносить даты на ленте времени и 



события, рассматриваемые в параграфе. 

28.  Урок-практикум по теме 

«Церковный раскол» 

1 Усвоение традиционных 

ценностей российского 

общества 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке. Осуществлять рефлексию 

собственной.деятельности на 

уроке. 

Работать с текстом исторических 

документов и иллюстрациями (с. 166-173), 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

Давать оценку решениям Большого 

церковного собора 1666-1667 гг.; 

Характеризовать позиции патриарха 

Никона и протопопа Аввакума, опираясь на 

исторические документы; 

Составлять план п. «Гонения на 

старообрядцев»; 

Выполнять проблемные задания 

29.  Народный ответ 1 Определение своей позиции 

по важным историческим 

вопросам 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач 

Раскрывать смысл понятий: казаки, 

крестьянская война; 

Показывать на карте территории, 

охваченные народными восстаниями; 

Выделять и называть причины и 

последствия народных движений в России 

XVII века; 

Сравнивать Соляной и Медный бунты; 

Высказывать и аргументировать оценочное 

мнение о том, можно ли назвать Степана 

Разина «благородным разбойником»;  

Отвечать на вопросы по картинам (с. 178-

180) (о Степане Разине); 

Называть дату, высказывать мнение о 

причинах поражения выступления под 

предводительством Степана Разина; 

Соотносить даты на ленте времени и 

события, рассматриваемые в параграфе. 

30.  Костромской край в п.п. 

XVII века 
1 Определение своей 

личностной позиции, 

адекватная 

дифференцированная 

оценка своих успехов в 

учебе 

Ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной форме, в том числе 

исследовательского характера 

Характеризовать историю родного края в 

изучаемый период 

 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме 

31.  Урок систематизации и 

обобщения знаний  по теме 

«Бунташный 

век»(контрольное 

тестирование) 

1 Определение своей позиции 

по важным историческим 

вопросам 

Учатся выбирать из 

разнообразия способов 

решения познавательных 

задач наиболее эффективные 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Бунташный век»; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 



Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок 

Глава V. Россия на новых рубежах - 4 часа 

32.  Внешняя политика России в 

XVII веке 
1 Усвоение гуманистических 

традиций 

Учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

при работе с новым учебным 

материалом 

Раскрывать смысл понятий: гетман, Рада; 

Показывать на карте территориальный рост 

России  в XVII веке; 

Выделять и называть задачи внешней 

политики России в XVII веке (на основе 

работы с учебником); 

Объяснять, в чём заключалась сложность 

решения данных задач; 

Начать составление схемы «Династия 

Московских князей»; 

Высказывать и аргументировать мнение о 

необходимости перестройки 

дипломатической службы страны для 

укрепления международного положения 

России;  

Начать составление схемы (таблицы) 

«Основные направления внешней политики 

России в XVII веке». 

33.  Урок-практикум по теме 

«Внешняя политика России 

в XVII веке» 

1 Выражают адекватное 

понимание причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

Самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении учебной проблемы 

Показывать на карте территориальный рост 

России  в XVII веке, направления военных 

походов; 

Продолжить составление схемы(таблицы) 

«Основные направления внешней политики 

России в XVII веке»; 

Объяснять причины и последствия 

присоединения Левобережной Украины к 

России, давать оценку данному событию; 

Работать с отрывками документов, 

видеофрагментами, отвечать на вопросы. 

34.  Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 
1 Определение своей 

личностной позиции, 

адекватная 

дифференцированная 

оценка своих успехов в 

учебе 

Учатся обсуждать 

достижения культуры и 

искусства в паре 

Раскрывать смысл понятий: 

землепроходцы, ясак; 

Показывать на исторической карте 

территории, открытые русскими 

землепроходцами в XVII веке, направления 

экспедиций; 

Называть причины и последствия 

продвижения землепроходцев в Сибирь и 

на Дальний Восток в XVII веке; 

Характеризовать взаимоотношения русских 



людей с местным населением Сибири и 

Дальнего Востока; 

Обсуждать причины заключения 

Нерчинского договора и уступокРоссии. 

35.  Урок обобщения «Россия 

на новых рубежах» 

(контрольное 

тестирование) 

1 Формирование целостного 

мировоззрения 

Поучатся выбирать из 

разнообразия способов решения 

познавательных задач наиболее 

эффективные 

Систематизировать исторический 

материал об изученном периоде. 

Глава VI. В канун великих реформ - 5 часов 

36.  Политика Фёдора 

Алексеевича Романова 
1 Усвоение традиционных 

ценностей российского 

общества 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в учебно-

исследовательской 

деятельности 

Раскрывать смысл понятий: полки нового 

(иноземного) строя, местничество; 

Высказывать мнение о причинах и 

последствиях реформ системы управления, 

отмены местничества; 

Обсуждать в парах значение отмены 

местничества; 

Характеризовать личность и деятельность 

царя Федора Алексеевича; 

Раскрывать особенности духовной и 

культурной жизни в период правления 

Федора Алексеевича. 

37.  Борьба за власть в конце 

XVII века 
1 Проявление  устойчивого 

учебно- познавательного 

интереса к новым общим 

способамрешения задач 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке. 

 

Раскрывать смысл понятий: «хованщина»; 

Объяснять причины борьбы за власть 

между различными группировками при 

дворе и временной победы царевны Софьи;  

Сравнивать порядки Московской Руси в 

начале XVII века и новшества в различных 

сферах жизни государства и общества 

накануне петровских преобразований; 

Оценивать политику царевны Софьи; 

Характеризовать взаимоотношения Церкви 

с великокняжеской властью; Высказывать 

предположения о влиянии детских 

впечатлений Петра I на становление его 

характера; 

Соотносить даты на ленте времени и 

события, рассматриваемые в параграфе 

38.  Культура Руси в XVII веке 1 Понимание культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре своего 

и других народов 

Используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Раскрывать смысл понятий: обмирщение 

культуры, нарышкинское (московское) 

барокко, парсуна; 

Называть характерные черты культуры в 



указанный период (на основе информации 

учебника); 

Характеризовать влияние европейской 

культуры на культуру России в XVII веке; 

Составлять таблицу достижений культуры 

Руси в XVII веке; 

Работать с текстами документов, отвечать 

на вопросы по текстам; 

Описывать памятники культуры, предметы 

быта (на основе иллюстраций, помещенных 

в учебнике, др. источников информации). 

39.  Мир человека XVII века 1 Проявление  устойчивого 

учебно- познавательного 

интереса к новым общим 

способамрешения задач 

Проводить поиск исторической 

информации для подготовки 

сообщений/ презентаций  о 

жизни (быте) и картине мира 

отдельных сословий, используя 

материалы учебника, 

дополнительную информацию, в 

т.ч. Интернет-ресурсы 

 

Характеризовать особенности жизни и быта 

отдельных слоёв русского общества, 

традиции и новации XVI в. 

Приводить примеры западного и 

восточного влияния на быт и нравы 

населения России в XVII в. Составлять 

характеристику (исторический портрет) 

А.Л.Ордин-Нащокина. 

40.  Костромской край во 

второй половине XVII 

века 

1 Определение своей 

личностной позиции, 

адекватная 

дифференцированная 

оценка своих успехов в 

учебе 

Ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной форме, в том числе 

исследовательского характера 

Характеризовать историю родного края в 

изучаемый период 

 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме 

41.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«В канун великих реформ» 

1 Формирование целостного 

мировоззрения 

Ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной форме, в 

том числе исследовательского 

характера 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «В канун великих 

реформ»; 

Называть общие черты и особенности 

данного периода в истории России и 

Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок 

 

42.  Контроль по теме 
«История России в XVI-

XVII вв.» 

1 Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

Формирование 

уменияоценивать 

Систематизируют и проверяют знания 

по теме «История России в XVI-XVII вв.» 



закреплению нового правильность выполнения 

учебной задачи 

43.  Итоговый  урок. Защита 

проектов «Народы России в 

XVI-XVII веках» 

1 Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир 

Защищать проекты по теме 

«Народы России в XVI-XVII 

веках»; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

44.   

Раздел 1. МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ.ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ (13 часов) 

45.   От Средневековья к 

Новому времени. 

Технические открытия и 

выход к Мировому океану 

1 Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

планировать свою работу на 

уроке; уметь обосновать выбор 

варианта ответа на главный 

вопрос урока. 

 

Знать технические достижения 

европейцев, их влияние на жизнь 

европейцев; объяснять понятия: 

бомбарда, мушкет, каравелла, дух 

предпринимательства; определять 

длительность, последовательность и 

синхронность исторических событий 

46.  Встреча миров. Великие 

географические открытия 

и их последствия. 

1 Определение своей 

личностной позиции, 

адекватная 

дифференцированная 

оценка своих успехов в 

учебе 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Учитывают разные мнения, 

формулируют собственное 

мнение и 

позицию.Анализируют и 

обобщают факты 

Знать этапы Великих географических 

открытий, их последствия (новые 

представления о мире, складывание 

мирового рынка, создание первых 

колониальных империй); 

 уметь показывать на карте направления 

экспедиций великих мореплавателей, 

открытые земли; выделять главное в тексте; 

анализировать документы; объяснять 

понятия: Колумб, индейцы, Новый Свет, 

колонизация 

 

47.  Усиление королевской 

власти в ХVI-ХVII 

вв.Абсолютизм в Европе 

1 Проявление  устойчивого 

учебно- познавательного 

интереса к новым общим 

способам решения задач 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

планировать свою работу на 

уроке; 

уметь строить  логическое 

рассуждение, умозаключение. 

Выделяют главное в рассказе 

учителя и в тексте; составляют 

схемы; устный рассказ; 

Знать особенности абсолютизма как 

формы правления, разнообразные 

формы европейского абсолютизма; 

уметь; объяснять понятия: абсолютизм, 

парламент, монарх- помазанник Божий, 

этикет, регулярная армия, 

меркантилизм, централизованное 

национальное государство, 

национальное самосознание. 

48.  Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

1 Определение своей 

личностной позиции, 

Умение обобщать факты, 
участвовать в определении 

Знать тенденции развития экономики 

Европы в Раннее новое время, новые 



адекватная 

дифференцированная 

оценка своих успехов в 

учебе. 

проблемы и постановке целей 

урока; 

планировать свою работу на 

уроке. Уметь выписать главный 

материал из текста; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

явления в экономической жизни в XVI-

XVII вв.Уметь объяснять понятия: 

предпринимательство, монополия, 

международная торговля, биржа, банк, 

мануфактура, капитал, капитализм. 

49.  Европейское общество в 

раннее Новое время. 

Повседневная жизнь 

1 Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке.Самостоятельно 

работать с учебником и 

документами. Уметь 

пользоваться иллюстрациями,  

составлять план по тексту. 

Знать изменения социальной структуры 

европейского общества в Раннее Новое 

время, формы социального 

взаимодействия; уметь объяснять 

понятия: буржуа, фермер, новое 

дворянство, каботаж, огораживание, 

частная собственность.  

Знать и описывать бытовые условия 

жизни людей разного социального 

положения в XVI-XVIII вв., динамику 

демографических процессов; объяснять 

понятия : чума, оспа, сыпной тиф, грим, 

пудра, мыло, мода, канон,. 

50.  Великие гуманисты 

Европы 

1 Осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

локальной и региональной 

общности 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Уметь определять 

причинно – следственные,  

межпредметные связи. 
 

Знать особенности интеллектуальной 

жизни Европы в XVI-XVII вв., 

мировоззренческие установки Раннего 

Нового времени. Уметь сравнивать 

особенности развития культуры разных 

периодов, делать выводы; объяснять 

понятия: гуманизм, светское искусство. 

51.  Мир художественной 

культуры Возрождения 

1 Понимание культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре своего 

и других народов 

Используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Осуществляют поиск 

информации для подготовки 

сообщений о представителях 

культуры Возрождения. 

Собирают информацию и 

готовят сообщения 

(презентации).Устанавливаютме

жпредметные связи,  

выслушивают и объективно 

Знать основные черты Высокого 

Возрождения, тенденции развития 

европейского искусства в XVI-XVII вв. 

Характеризовать особенности развития 

культуры, описывать достижения 

культуры. 



оцениваютдругого. 

52.  Рождение новой 

европейской науки 

1 Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в учебно-

исследовательской 

деятельности. Уметь 

составлять таблицы 

Знать основные направления научной 

мысли Европы в  XVI-XVII вв., 

характеризовать научные достижения 

XVI-XVII вв.; 

понятия: Каноник, солнечная система, 

закон всемирного тяготения, закон 

механического движения, бакалавр, 

кровообращение, наблюдение и опыт, 

научное исследование, права человека. 

Уметь характеризовать научные 

достижения XVI-XVII вв. сравнивать и 

анализировать взгляды ученых.  

53.  Начало реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

1 Выражают адекватное 

понимание причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

Умение обобщать факты, 

конспектировать главное из 

текста, составлять план 

ответа на вопрос; объяснять 

термины и понятия. 
 

 

Знать причины реформации, 

особенности лютеранского учения; 

динамика распространения 

лютеранства; 

объяснять термины и понятия: 

реформация, революция, индульгенция, 

лютеранская церковь, протестантская 

церковь. 

54.  Распространение 

реформации. 

Контрреформация  

 

2 Проявление  устойчивого 

учебно- познавательного 

интереса к новым общим 

способамрешения задач 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий;  хронологическую 

таблицу. 

Знать общие установки кальвинизма, 

основные направления 

контрреформации; объяснять понятия: 

кальвинистская церковь, орден 

иезуитов, контрреформация,  ересь, 

аутодафе 

55.  

56.  Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях 

1 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Умение строить  

рассуждение, делать выводы, 

выделять главное из общего 

материала, составлять план 

по тексту . 

Знать тенденции политико-правового 

развития Англии, основные вехи 

религиозной истории королевства в XVI 

в.; объяснять понятия: англиканская 

церковь, «непобедимая армада», 

«владычица морей».Уметь делать 

сравнительный анализ англиканской и 

католической церквей. 

57.  Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

2 Осмысление социально-

нравственного опыта 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют 

Знать особенности религиозной жизни 

во Франции в XVI в., французский 58.  



монархии во Франции предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции. 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Уметь составлять 

характеристику историческим 

деятелям; оценивать явления; 

выделять главное из текста. 

вариант королевского абсолютизма; 

объяснять понятия: Нантский эдикт, 

гугенот, Варфоломеевская ночь, месса, 

компромисс, гарант.  

59.  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Мир в начале 

нового времени» 
 

1 Определение своей 

личностной позиции, 

адекватная 

дифференцированнаяоценка 

своих успехов в учебе 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, контролируют 

и оценивают процесс и 

результат деятельности, 

правильность выполнения 

учебной задачи 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Мир в начале 

нового времени»; 
Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок. 

 

Раздел 2.ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВОВ  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ) ( 5часов) 

60.  Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединённых 

провинций. 

2 

 

 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

Используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. Уметь 

выделять главное в тексте; 

работать с документами, 

определять длительность, 

последовательность и 

синхронность исторических 

событий, работать с 

исторической картой. 

Знать и называть даты революции, 

причины, основные события, характер 

революции. Показывать на карте 

территории Нидерландов, Голландии; 

объяснять термины и понятия: гёз, 

иконоборческое движение, инквизиция, 

уния, буржуазная революция. 

61.  

62.  Парламент против короля. 

Революция в Англии 

2 Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей позиции 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют сложный план и 

алгоритм действий, работают 

с документами. 

Знать  даты революции; причины, 

характер, этапы революции; объяснять 

термины и понятия: джентри, пуритане, 

Долгий парламент, «кавалеры», 

«круглоголовые».Составляют 

характеристику историческим деятелям. 

63.  

64.  Путь к парламентской 

монархии в Англии 

1 Развитие способности к 

определению своей позиции 

Используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

Знать динамику трансформаций 

английской политической системы, 

основные характеристики 

конституционной монархии в Англии; 



задач объяснять понятия: диггеры, 

протекторат, протектор, парламентская 

монархия, Великобритания, тори, виги, 

спикер; уметь определять длительность, 

последовательность и синхронность 

исторических событий 

65.  Международные 

отношения в XVI-XVIII 

вв. 

2 Определение своей позиции 

по важным историческим 

вопросам 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 
Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

Уметь характеризовать систему 

международных отношений в Европе в 

XVIII в. Знать причины, ход 

Тридцатилетней войны. 

Называть даты Тридцатилетней войны. 

Показывать на карте страны участниц 

Тридцатилетней и Семилетней  войн, места 

сражений. 

Самостоятельно готовить сообщения по 

заданной теме. 

66.  

67.  Практикум по теме 

«Ранние буржуазные 

революции» 

1 Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, контролируют 

и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Актуализировать и систематизировать 

информацию по теме «Ранние 

буржуазные революции»; 

Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по 

образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию 

ошибок 

68.  Итоговое обобщение и 

повторение 

1 Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир. Проявление  

устойчивого учебно- 

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач. 

Уметь систематизировать и 

обобщать материал по 

изученному периоду. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке. 

 

Систематизируют и проверяют знания 

по теме «История Нового времени. 

1500-1700 гг.» 

 

 


	Пояснительная записка

