
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа курса предназначена для учащихся 7 класса основной 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 декабря 

2022 года № 24 «О внесении изменений в санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2». 

6. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 

года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

8. Приказ    Министерства    просвещения    Российской    Федерации от 21 

сентября 2022 года № 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников". 

9. Приказ    Министерства    просвещения    Российской    Федерации от 05 

декабря 2022 года № 1063 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 



10. Приказ    Министерства    просвещения    Российской    Федерации от 31 мая 

2021 года № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

11. Приказ    Министерства    просвещения    Российской    Федерации от 28 

февраля 2022 года № 96 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих научно-

методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования". 

12. Приказ    Министерства    просвещения    Российской    Федерации от 18 мая 

2023 года № 370 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования". 

13. Приказ    Министерства    просвещения    Российской    Федерации от 18 мая 

2023 года № 371 "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования". 

14. Письмо   Министерства    просвещения    Российской    Федерации от 15 

февраля 2022 года № АЗ-113/03 "О направлении методических рекомендаций" (по 

введению обновлѐнных ФГОС). 

15. Письмо   Министерства    просвещения    Российской    Федерации от 11 мая 

2022 года № АЗ 686/03 "О разработке рабочих программ". 

16. Федеральная образовательная программа основного общего образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 

года № 370). 

17. Федеральная образовательная программа среднего общего образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 

года № 371). 

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.07.2023 № 556 

"О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и установления предельного срока использования 

исключенных учебников"(Зарегистрирован 28.07.2023 № 74502). 

19. Концепция учебно-методического комплекса по отечественной истории - 

Историко-культурный стандарт (19.05.2014 на общем собрании Российского 

исторического общества). 
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20. Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации, протокол от 23 октября 2020 года № ПК-1вн). 

21. Федеральная рабочая программа основного общего образования предмета 

«История» (для 5-9 классов общеобразовательных организаций). 

22. Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Введение в Новейшую историю России» (для 9 класса образовательных организаций) 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию, протокол 2/22 от 29.04.2022 г.). 

23. Приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 25 февраля 2022 года № 131 "Об организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего

 образования и основного общего образования в Волгоградской области, 

утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования", от 31 мая 2021г. 

№ 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

24. Приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 27 декабря 2022 года № 982 "Об организации введения в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413". 

25. Приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 17 марта 2023 года № 260 "Об организации введения федеральных основных 

общеобразовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории 

Волгоградской области". 
 26.Учебного плана МКОУ Прямобалкинской ОШ Дубовского муниципального 

района на 2023-2024 учебный год 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Всеобщая история: 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова 

Всеобщая история. История Нового времени: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. 

организаций. – М.: Просвещение, 2019. 

История России: 

 Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 7 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 

2018 год. 

 Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 
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планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учеб. 

пособие для общеобразоват. Организаций. – М.: Просвещение, 2016 год. 

 История России. Поурочные рекомендации. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /О. Н. Журавлева. — М.: Просвещение, 2015. 

 Артасов И.А., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь для учащихся к 

учебнику «История России». 7 класс (основная школа): учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2016 год. 

 Артасов И.А. «История России». Контрольные работы. 7 класс (основная школа): 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2016 год. 

 Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г. История России. Иллюстрированный атлас. 7 

класс. – М.: Просвещение, 2016 год. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Актуальность. 

Целью школьного исторического образования является формирование 

у учащегося 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. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В 

действующих федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие 

Задачи изучения: 

 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. 

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 
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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. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно- 

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально- 

гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«История Нового времени» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в 

период с конца V по XV в.– от абсолютной монархии к парламентской монархии; от 

абсолютизма к парламентаризму. При этом, т.к. на всеобщую историю выделяется 

небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, 

в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает 

возможность проследить огромную роль истории Нового времени в складывании 

основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или 

иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XV века» 

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 

понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 

зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества 

 

Место учебного предмета «История России. Всеобщая история» в Базисном 

учебном (образовательном) плане. Предмет «История России. Всеобщая история» 

изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 

5-9 классах в общем объеме 350 часов, в 7 классе по 2 часа в неделю (68 часов), что 
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является оптимальным для изучения дисциплины. 

Предполагается последовательное изучение двух курсов. Изучение учебного предмета 

«История России. Всеобщая 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. Структурно предмет включает учебные курсы 

по всеобщей истории и истории России. 

Предмет «История России. Всеобщая история» в 7-ом классе включает два курса: 

история нового времени (Всеобщая история XVI-XVII вв. От абсолютной монархии к 

парламентской монархии от абсолютизма к парламентаризму) – 28 часов и истории 

России (История России XVI-XVII вв. Начиная с Василия III (1505), Ивана IV Грозного 

(1533) До начала правления Петра I) – 40 часов (согласно Примерной программы 

основного общего образования по истории). 

Данная рабочая программа включает два раздела: пояснительную записку, 

календарно-тематическое планирование, в котором отражены элементы содержания 

образования. 

Рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, а также преемственности между различными разделами курса. 

В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, 

которые способствуют формированию у обучающихся целостных исторических 

представлений, установлению преемственности в изучении отечественной, в том числе 

региональной, и всеобщей истории, лучшей организации познавательной деятельности 

школьников. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного предмета 

История России. Всеобщая история. 

в 7 классе. 

Предметные результаты изучения Истории России. Всеобщей истории. учащимися 

включают: 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 формирование представлений об историческом пути России XVI-XVII вв. и 

судьбах народов, населяющих еѐ территорию; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, памятников культуры, исторических событий и процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

изучаемого периода; 

 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 социальных явлений и 

процессов, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

 поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах 

летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.) и анализ 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 
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 сравнение с помощью учителя свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них сходства и различий; 

 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 

предшествующих эпох, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

 сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических 

событий и личностей, с опорой на конкретные примеры; 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 оформление материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной РФ; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко- 

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 составление на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснение, в 

чѐм заключаются их художественные достоинства и значение; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 

России. 

 

Метапредметные результаты 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

 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 учебной и дополнительной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать фак- 

ты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать еѐ достоверность с помощью педагога; 

 использовать современные источники информации - материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
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 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, в том числе с использованием 

наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в 

дискуссии 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; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

 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. 

 

Личностные результаты 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 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; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 

общении. 

 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); - 

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 
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походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной истории 

Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории 

периода Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России 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 

истории периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействия между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции 

автора и др.); 

 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. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА* 

Новая история. История нового времени XV-XVII В. 
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. 

Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда 

появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающею мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время - эпоха великих 

изменений. 

Человек Новою времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политики. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запал и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 
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Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии – ветряная 

мельница, каменный уголь, книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция н горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Мирские 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. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия н их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо 

Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 

золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свое. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 

колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционною миров. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

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. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 

- наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных, государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 

Короли, внѐсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наѐмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной 

структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского 

общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда 

крестьянства Европы. Новое дворянство – джентри и старое дворянство. Низшие слои 

населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды – эпидемии, голод и войны. Продолжительность 

жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. 

Революция в питании Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. 

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: «Опыты» – 

рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 

Возрождения 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения н ее 

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

Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса – гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в еѐ развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. 

География и особенности искусства: Испания и Голландия XV!! в. Своеобразие искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из 

светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя пауки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис 

Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт – основоположники философии Нового времени. Влияние 

научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 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 еѐ распространения в Европе. Германия – 

родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» – суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор – 

протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический 

охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. 

Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 

Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 

католической церкви против еретических учений. Контрреформация: еѐ идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

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

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой 

век Елизаветы I – укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии по Франции. 

Французы – кальвинисты-гугеноты. 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. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 
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Освободительная воина в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных 

провинций. Нидерланды – «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция 

и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединѐнных провинций. Гол-андская республика – самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни – Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Англия – первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ 

жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и 

парламента. Начало революции – созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с 

парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия – республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 

Долгого парламента. Кромвель – пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeas corpus act» – закон, утверждавший правила ареста и привлечения к 

суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединѐнное королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. 

Международные отношения в XVI–XVII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI-XVII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война – первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Восточный вопрос. Война за испанское наследство -война за династические 

интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные 

отношения. Влияние Великой французской революции на европейский международный 

процесс. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ XVI-XVII ВЕКА. 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- 

рождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского 

титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 
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Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя 

политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва - Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

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. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъѐм национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в 

экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный 

бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 

странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

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

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья 

и Сибири. 

Распределение учебного материала. 
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Раздел Количество 
часов 

Всеобщая история (Новая история) 23 

Глава I. Мир в начале Нового времени. От 
Средневековья к новому времени 

1 

Глава II. Мир в начале нового времени. Великие 
географические открытия. Возрождение. Реформация. 

12 

Глава III. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в 
Европе и в колониях) 

6 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало 
Европейской колонизации 

3 

Глава V. Повторение: мир в эпоху раннего нового 
времени. 

1 

История России. Россия в XVI-XVII веках 45 

Россия в XVI в. 20 

Смутное время. Россия при первых Романовых 25 

Итого 68 
 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль 

знаний (устный опрос, тестирование), что позволяет: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

письменные задания, самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Нормы оценки знаний за выполнение тестовых работ по истории 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по учебному предмету 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

Информация 

частично 

изложена. В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Тема Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

Тема 

частично 

раскрыта. 

Некоторый 
материал 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 
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 запутаны или 

не 
верны. 

изложен 

некорректно. 

 основные 
аспекты 

темы урока. 

Применение 

и проблемы 

Не определена 

область 

применения 

данной 

темы. Процесс 

решения 

неточный 

или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

Критерии оценки устных, письменных ответов учащихся. 

Оценка «5»: 

 материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4»: 

 в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3»: 

 в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2»: 

 основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Оценка «1»: 

 материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1. Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

3. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4. А.А. Вигасин, Г. И. Годер, Н.И. Шевченко и др. Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина, О. С. - Сороко-Цюпы. 

5-9 классы. Москва. Просвещение, 2014. 

 

2. Печатные пособия. 

Список литературы для учителя 

 А.Т. Степанищев Дидактические материалы. 300 задач по истории России с др.вр. 

до наших дней, М.: Дрофа,1999. 

 Э.С. Ишкин Дидактические игры на уроках истории, Нижний Новгород:пед. изд., 

2001. 

 М.В. Короткова Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. М: 

Издательство Владос-Пресс, 2001 г. 

 

Список литературы для учащихся 

 М.К. Корпфельд Занимательная истории. М.: РИПОЛ,1994 

 А.О. История России в рассказах для детей. Новосибирск:СО «ДЛ» 1993 г. 
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 Н.И. Запорожец Книга для чтения по ИСВ.М.: Просвещение,1977 

 С.Д. Сказкин Книга для чтения по ИСВ.М.: Просвещение,1969 

 

3. Наглядные пособия. 

Настенные исторические карты 

1. Россия при Иване Грозном. 

2. Русское государство в XVI веке. 

3. Смутное время. 

4. Народные восстания ХVII века. 

5. Родословная (таблица). 

6. Россия ХVII - начала ХVIII века. 

7. Русское государство в ХVIII веке. 
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8. Российская империя в ХVIII веке. 

9. Российская империя во второй половине ХVIII века. 

10. Европа в XVI-XVIII веках. 

11. Французская революция. 

12. Война за независимость и образование CIllA. 

 

Демонстрационные таблицы: 



4. Информационно-коммуникативные средства. 

 

5. Интернет-ресурсы. 

Федеральные методические ресурсы по истории 

1. Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ 

2. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ 

3. Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.prosh kolu.ru/ 

4. Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и 

сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ 

5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://fes ti val.1september.ru/ 

 
Исторические карты 

1. Контурные карты: http://kontur-map.ru/ 
2. Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps. narod.ru/ 

3. Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/ 

4. Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/ 

5. Старинные карты губерний Российской империи: http://maps. litera-ru.ru/ 

Видео 

1. Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: 

http://intellect-video.com. 

2. История России: http://intellect-video.com/russian-history/ 

 

6. Технические средства обучения. 

 Телевизор.

 Магнитофон.

 Компьютер.

 Мультимедийный проектор.

 Экран проекционный.

http://pish.ru/
http://it-n.ru/
http://his.1september.ru/
http://fes/
http://kontur-map.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Foldmaps
http://www.old-rus-maps.ru/
http://www.raremaps.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmaps
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fintellect-video.com
http://intellect-video.com/russian-history/
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В случае необходимости использования дистанционных технологий в текущем 

учебном году для реализации данной рабочей программы возможно использование 

следующих образовательных платформ: 

 Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/

 Учи.ру. https://uchi.ru/

 Яндекс. Учебник https://education.yandex.ru/

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://window.edu.ru/

 http://school-collection.edu.ru/

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/

 Электронные формы учебников. Онлайн-ресурсы группы компаний

«Просвещение» и корпорации Российский учебник». 

https://media.prosv.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/uchebnik

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/uchebnik


 

 


