
     

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета "История России. Всеобщая 

история" 

 

Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и Всеобщей истории. Это объясняется тем, что 

планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. Кроме того, общий перечень 

способствует  установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий 

и явлений. 

 

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; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и 

мира, понимание важной  роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания  чувств других людей  сопереживания им; 

•соотнесение своих  взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также 

достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 Метапредметные результаты:  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

•планировать при поддержке учителя пути достижения  образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 



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

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией и анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы; 

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

главную и второстепенную; 

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

информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

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

для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

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

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

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

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

и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

 

Предметные результаты: 

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

Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

процессах социально-экономического развития,  важнейших направлениях значительных передвижений - походов, колонизаций и 

др.; 

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



• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в России и других странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры;  рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического 

и социального развития России и других стран в Новое время; б)ценностей, эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в развития  движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов  отечественной и всеобщей истории Нового времени движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени, используя историческую карту, 

характеризовать экономическое и политическое развитие России и других стран в Новое 

• 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. 

 

Ученик  научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации  о расположении новых цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках нового времени; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства обществ   нового времени б) положения 

основных групп населения;  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников  культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой истории. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя  государств нового времени; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния  искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия   в мировой истории. 

 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные работы, мониторинги, 



самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: тестирование, контрольные и самостоятельные работы, зачёты, семинары, 

практические работы, презентации, творческие работы 

Предполагаемые результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного 

развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится 

учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного 

минимума содержания стандарта исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая 

обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих целям исторического 

образования и психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни основного общего образования (в том числе: 

рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, определять, объяснять).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки 

учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни; использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности). 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 



 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в 

том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ ООП ОО  в рамках изучения предмета "История 

России, Всеобщая история"  7 классе 

Программа формирования УУД 

Личностные УУД  

• Выделяет географические особенности РФ. Называет основные исторические события РФ и региона, достижения, 

культурно- исторические традиции и памятники РФ и города Омска. 

• Называет и характеризует государственное устройство, символику РФ, государственные праздники РФ. 



• Разрабатывает со сверстниками правила и нормы поведения применительно к различным ситуациям и руководствуется 

ими. 

• Положительно принимает свою национальную идентичность, а также идентичность других. Может рассказать о традициях 

своего народа, и других народов, проживающих на территории РФ. Приводит примеры сопричастности истории народов, 

живущих на территории РФ. 

• Сотрудничает со сверстниками и взрослыми любых национальностей, этнических групп, вероисповеданий. 

• Проявляет уважение и заботу о членах семьи, окружающих. Осознает роль и место семьи в жизни человека.  

• Стремится к самовыражению самореализации и социальному признанию среди сверстников в разных сферах деятельности 

(спорт, искусство). 

• Сохраняет устойчивый интерес к учению, выделяет свои образовательные дефициты. Выбирает способы преодоления 

своих образовательных дефицитов. 

• Осознаёт свои склонности и способности к той или иной профессии. 

• Участвует в общественно- полезной деятельности и организует её, участвует в школьном самоуправлении. 

• Оценивает поступки свои и окружающих людей на основе моральных норм. Придерживается в поведении моральных норм 

и ценностей.  

• Оценивает свои действия и действия сверстников на основе правил безопасного поведения и норм здорового образа жизни. 

Придерживается в различных ситуациях правил безопасного поведения и норм здорового образа жизни. 

• Проявляет интерес к произведениям художественной культуры, к участию в художественной деятельности. 

Регулятивные УУД  

• Формулирует частные цели по усвоению готовых знаний  самостоятельно.  

• Соотносит цель и задачи, корректирует задачи в соответствии с целями (совместно со сверстниками).  

• Выбирает из предложенных вариант достижения цели. Составляет план достижения цели, решения проблемы, включая 

преодоление своих образовательных дефицитов. 



•  Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее эффективный способ. 

• Определяет критерии оценки планируемых результатов (под руководством учителя). 

• Осуществляет отбор инструментов для  самоконтроля своей деятельности. 

• Оценивает результат своей деятельности в соответствии  с заданными или определённым совместно со сверстниками 

критериями и целью. 

• Осуществляет рефлексию деятельности: определяет причины успешности и неуспешности в деятельности, сопоставляя 

цель, деятельность и результат.  Находит  способы выхода из ситуации неуспеха (с помощью учителя). 

• Корректирует действие после его завершения на основе оценки   предложенных условий и требований. 

Фиксирует и анализирует динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные УУД  

• Выделяет существенные и несущественные признаки объектов, проводит сравнение, сериацию, классификацию по 

заданным или самостоятельно  выбранным критериям. 

• Устанавливает аналогии. 

•  Обобщает факты и явления, формулирует определения к понятиям с помощью учителя. 

• Устанавливает причинно - следственные связи и зависимости (отношения, закономерности)  в изучаемом круге явлений. 

• Строит рассуждения, связывая простые суждения об объектах об объекте,  опираясь на  причинно - следственные связи, 

зависимости, отношения, закономерности   (в сотрудничестве со сверстниками).  

 Читает, самостоятельно создаёт и преобразует схемы и таблицы. Самостоятельно создаёт материальные модели. Переводит 

информацию из одной формы в другую: графическую, символическую, схематическую, текстовую  (в сотрудничестве со 

сверстниками). 

Коммуникативные УУД  

• Определяет цели и план взаимодействия, распределяет  функции участников, создаёт правила взаимодействия (совместно 

со сверстниками). 



• Придерживается ролей в совместной деятельности. Занимает позицию руководителя в учебном взаимодействии. 

• Задаёт собеседнику вопросы на понимание его действий и выяснение необходимых сведений, необходимые для 

организации совместной деятельности. Выделяет цели, поступки участников общения, различает предположение, доказательство, 

факты и адекватно реагирует. 

• Сравнивает разные  точки зрения, соотносит мысли, чувства, желания участников взаимодействия.  

•  Обосновывает и отстаивает  свою точку зрения. Даёт оценки действиям, мнениям, исходя из разных оснований. 

• Проигрывает разные конфликтные ситуации, ситуации столкновения интересов, находя пути решения. 

• Формулирует оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после ёё завершения.   

• Извлекает из услышанного теста с неявно выраженными логическими связями, лексически осложнённого,  информацию, 

заданную в явном и в неявном виде. 

• Аргументированно высказывает своё мнение об услышанном тексте, формулирует выводы. 

•  Определяет тему, идею, составляет  сложный план услышанного текста и вопросный план, т.е. выделяет логическую 

структуру текста. 

• Использует речевые средства для планирования и регуляции своей деятельности, отображения своих чувств и мыслей. 

•  Выбирает объем высказывания, определяет границы темы. При изложении собственных мыслей придерживается 

определённого плана, подготовленного совместно со сверстниками 

• Формулирует выводы из собственного текста, подбирает соответствующие примеры, факты, аргументы. 

• Строит высказывание в соответствии с нормами русского языка, включая подбор выразительных средств. 

Программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

Программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» является частью Программы развития УУД.   



Цель Программы -  развитие навыка грамотного чтения как способности   к осмыслению письменных текстов и рефлексии на 

них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного 

участия в жизни общества. 

Программа определяет:  

 типы и виды чтения, группы развиваемых читательских умений, уровни читательской грамотности;  

 механизм развития навыка смыслового чтения  

 инструментарий для формирования правильного типа читательской деятельности; 

 оценивание метапредметного результата "смысловое чтение"; 

 планируемые результаты освоения программы на уровне универсальных учебных действий; 

Полноценное чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и 

коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, 

восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и др.  

Обучающиеся должны овладеть различными типами коммуникативного чтения (вслух, про себя, учебное, самостоятельное), 

а также необходимо обеспечить освоение ими различных видов чтения (ознакомительное - извлечение основной информации, 

изучающее - извлечение полной точной информации с последующей интерпретаций, поисковое/просмотровое- нахождение 

конкретной информации, конкретного факта, выразительное - при чтении художественных текстов). Особое внимание 

необходимо уделить обучению наиболее развитому виду чтения – рефлексивному чтению, которое заключается в овладении 

следующими умениями: 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь     на предыдущий опыт; 

 понимать основную мысль текста; 

 формировать систему аргументов; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 понимать назначение разных видов текстов; 

 понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информацию текстов; 

 сопоставлять иллюстрированный материал с информацией текста; 

 выражать информацию текста в виде кратких записей; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 



 пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки информации, её 

осмысления; 

 понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.  

Развивая навык чтения, следует широко трактовать понятие текста. Выделяют сплошные тексты (без визуальных 

изображений) - описание, повествование, аргументация, инструкция и т.д.;  

несплошные (с визуальными изображениями)- рисунки, карты, графики, диаграммы, таблицы, формы и т.д.  

Смысловое чтение представлено тремя группами читательских умений: 

 Ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла, 

нахождение информации. 

 Интерпретация текста. 

 Рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка. 

 Реализуя междисциплинарную программу, педагоги должны стремиться развивать все группы читательских умений, 

добиваясь наиболее высокого (5) уровня грамотности чтения. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

В целях эффективной реализации программы данные планируемые результаты учитываются при разработке рабочих программ по 

всем учебным предметам и при необходимости при разработке рабочих программ курсов внеурочной деятельности.  
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класс 

Работа с информацией  

 Определяет главную тему, общую цель и назначение текста, структурирует текст.  Формулирует тезис, 

выражающий общий смысл текста (совместно со сверстниками). 

 Выделяет в тексте ключевые слова. Выделяет непонятные слова и осуществляет из толкование с помощью словаря 

(совместно со сверстниками). 

 Составляет сложный план прочитанного текста и вопросный план, т.е. выделяет логическую структуру текста. 

 Сопоставляет текстовые и  внетекстовые элементы. 

 Извлекает из текста с ясно выраженной структурой информацию, данную в явном и в неявном виде. 



Извлекает из текста, структура и логические связи которого не очевидны, информацию представленную в неявном 

виде. 

Интерпретация текста 

 Коротко пересказывает текст в форме аннотирования, составляет план пересказа и пользуется им при 

воспроизведении текста. 

 Структурирует и преобразует текст, выполняет смысловое свёртывание. 

Оценка текста  

 Формулирует выводы на основе прочитанных текстов разных типов. Находит аргументы, подтверждающие вывод 

(в группе сверстников). 

 Составляет письменные аннотации, отзывы о тексте, рецензии. 

 Критически оценивает, аргументируя,  форму и содержание текста. 

Подвергает сомнению достоверность прочитанного текста (выявляет пробелы) восполняет эти пробелы.   Выявляет 

противоречивую информацию в работе с одним или несколькими источниками. Связывает информацию, 

обнаруженную в тексте со знаниями из других источников, исходя из своих представлений о мире. 

Чтение несплошных текстов 

 Находит информацию, заданную в явном и неявном виде в несплошном тексте.    

 Рассматривает информацию, данную в нескольких различных формах (сплошной текст, диаграмма, кластер, 

график, карта  и т.д.)   в их взаимосвязи и делает на этой основе выводы. 

 Представляет сплошной текст небольшого объёма в форме несплошного текста (таблица, диаграмма, график, карта  

и т.д.) 

 

  Программа формирования ИКТ –компетентности 

Комплексная междисциплинарная «Программа формирования ИКТ –компетентности»  является частью Программы 

развития УУД. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-



познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

сформированы необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней школе.   

Обращение с устройствами ИКТ 

Активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС школы, представлять результаты своей деятельности 

(проектной, творческой) в ИС школы; Использовать сканеры для воспроизведения графической информации 

Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной информации в виде наглядного, графического, 

текстового представления. Познакомиться с устройствами сканера, возможностями его применения в процессе реализации 

учебных задач в соответствии с безопасными и эргономическими принципами работы с ним. 

Фиксация изображений и звуков 

Использовать результаты проведенной фиксации изображения и звука в ходе презентации коллективного/ индивидуального 

проекта. Вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов. 

Создание письменных сообщений 

Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати. Владеть навыками работы с текстом (подготовка докладов, 

рефератов). Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики. Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, 

рисунки в текстовый документ в соответствии с его смыслом и содержанием. 

Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати на русской и латинской клавиатуре, работать с текстом 

(подготовка докладов, рефератов). 

Создание графических объектов 

Создавать геометрические объекты. Использовать статистику по разным предметам для построения диаграмм различных видов. 

Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей. 

Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать приемы настройки различных видов анимации в 

слайдах, создавать анимированные исторические карты. Создавать несложные модели в виртуальной среде, познакомятся с 

возможностями сканера и его устройствами 



Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука в системе слайдов. Использовать систему 

звукоподдержки для выступления перед аудиторией. Использовать микрофоны во время выступления. 

Использовать синтезаторы в рамках представления творческой презентации по предмету. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Использовать системы глобального позиционирования для вычисления расстояния между объектами, использовать полученные 

результаты в качестве учебного эксперимента. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Использовать аудио- и видео материалы в своих выступлениях для большой аудитории. Избирательно относится к выбору 

текстового форума для общения в сети. Выбирать форум в соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, 

корректно строить запросы и тексты сообщения в форуме. Использовать возможности электронной почты для дистанционного 

обучения - получать задания, дополнительную информацию по предмет. Избирательно относится к выбору блога, выбирать 

тематический блог в соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно строить запросы и тексты 

сообщения в форуме. Использовать технологии дистанционного обучения - получение задания по электронной почте. 

Организации своей деятельности по поиску информации, структурирование полученной информации, своевременная передача 

информации в виде сообщения. Формировать собственное информационное пространство, активно и корректно 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса с помощью электронной почты. 

Активно взаимодействовать в форумах социальных образовательных сетях: корректно строить запросы, тексты сообщения, 

комментарии. Быть участником группы, сообщества в Интернете. Взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса с помощью Интернет. 

Поиск и организация хранения информации 

Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска необходимой информации. Составлять 

библиографический список книг по определенной теме с помощью нескольких электронных каталогов. Самостоятельно 

составлять небольшие базы данных, используя разную информацию. Использовать базы данных в учебной деятельности. 

Создавать системы папок для тематической информации различных видов, заполнять их в процессе учебной деятельности. 



 

2.Содержание курса «История России. Всеобщая история» 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

 Закон Омской области № 1569-ОЗ от 18 июля 2013 года «О регулировании отношений в сфере образования на территории 

Омской области», принят Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 11 июля 2013 года № 218; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции от 31 декабря 2015 года № 1577); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 

2015 №81;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 №1\15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа 

№ 63"; 

 Устав БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» 

 

Рабочая программа для 7 класса создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС). Рабочая программа по курсу  «История России. Всеобщая 

история. » разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на 

основе примерных программ по  истории России и по всеобщей истории «Просвещение» 2016 г.,  авторских  программ «Новая 

история» под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной ,авторской программы по истории России под редакцией Данилова 

А.А., Косулиной Л.Г(учебники для учащихся общеобразовательных учреждений, Москва, Издательский центр «Просвещение»-

2016).Программа соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования по 

образовательной области «История». Рабочая программа составлена с учетом Стандартов ООО, и основной образовательной 

программы ООО. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 



Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник общеобразовательных 

организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2016г. 

Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 

2 частях 

П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 7 класс 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 7 

класс 

Атлас. История Нового времени 7 класс. – М.: «Дрофа. ДиК», 2016 

Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. 

В 2 ч./ М., «Просвещение», 2017г. 

Данилов А.А., Лукунин А.В. , Артасов И.А. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: «Просвещение», 2016. 

Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. М.:. «Просвещение», 2016. 

Атлас. История России. XVI – XVII вв. 7 класс. 

 

Содержание учебного предмета 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в. 7 класс (26ч.) 

 

Введение (1ч) 

 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового 

времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. 

 

ТЕМА I. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ ( 1 5 ч) . 

http://www.online.prosv.ru/


 

Эпоха Великих Географических открытий. Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг 

Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи в Новом 

Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция 

цен.  

   Европа: от Средневековья к Новому времени. Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, 

экономического, политического и  культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на 

службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII 

Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и 

торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход 

от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и 

развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. 

Рождение капитализма. Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени. 

Новое дворянство. 

Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о 

нищих. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. Изменения в структуре питания. 

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи 

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

общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас 

Мор и его представления 

о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма 



Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство 

Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический 

Прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового 

представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг 

своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном 

новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и 

Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 

Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская 

церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. 

Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — 

«верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между 

католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV—король, спасший Францию». Нантский 

эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Нидерланды —«жемчужина в короне Габсбургов». 

Особенности экономического и политического развития Нидерландов в 

XVI в. Экономически и религиозные противоречия с Испанией. 

«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. 

Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в 



первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба 

короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и 

создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление  республики: 

внутренние и международные последствия. Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в 

Англии — создание условий для развития индустриального общества. Международные отношения. Причины международных 

конфликтов в XVI — XVIII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его военная система. Организация европейских армий и их вооружение. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец 

и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия 

и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война за испанское наследство — война за 

династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн 

для дальнейшего развития международных отношений. 

 

 ТЕМА II.  ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ  ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.     (8 часов) 

 

Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения 

как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с 

католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.- Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных 

порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства 

и гражданского общества в  Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. 

Сатира на пороки 

современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве 

П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Особенности 

развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление  разума, 

утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и 

североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая 

сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). 

Цена технического прогресса. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки. 



Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение 

колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. 

Б.Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. 

Вашингтон и Т.Джефферсон. Декларация независимости. Образование 

США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа 

и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение образования Соединенных Штатов 

Америки. 

  Великая французская революция XVIII в. Франция в середине XVIII в.: характеристика социально- экономического и 

политического развития. Людовик XVI. Попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель 

взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция 

охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский  клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799года и установление консульства. 

ТЕМА III.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (3 часа) 

 

Колониальный период в Латинской Америке.  Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы  управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. 

Черные 

невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев 

населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный 

собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: 

конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание 

империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. 

Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 



империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский 

договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ.  7 класс(44 часа) 

Россия в XVI в.(21ч) 

 

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

централизованных   государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

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

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 её характере. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 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.(21ч) 

 

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. Подъём  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 Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

   Россия при первых Романовых. Михаил  Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор 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 народ, 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».  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. 

 Итоговое повторение (2 часа) 
 

Основные события и даты 



1505—1533 гг. — княжение Василия III 

1510 г. — присоединение Псковской земли 

1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского 

государства 

1521 г. — присоединение Рязанского княжества 

1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV 

Васильевича (Ивана Грозного) 

1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 

1538—1547 гг. — период боярского правления 

1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 

1549 г. — первый Земский собор 

1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 

1552 г. — взятие русскими войсками Казани 

1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 

1558—1583 гг. — Ливонская война 

1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 

1565—1572 гг. — опричнина 

1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 

1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича 

1589 г. — учреждение в России патриаршества 

1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

1604—1618 гг. — Смутное время в России 

1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 

1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 

1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение 

Москвы от польско-литовских войск 

1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова 

1617 г. — Столбовский мир со Швецией 

1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

1632—1634 гг. — Смоленская война 

1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 

1648 г. — Соляной бунт в Москве 



1648 г. — поход Семёна Дежнёва 

1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного 

права в центральных регионах страны 

1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого 

раскола в Русской православной церкви 

8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России 

Левобережной Украины 

1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

1656—1658 гг. — война со Швецией 

1662 г. — Медный бунт 

1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 

1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана 

Разина 

1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича 

1682 г. — отмена местничества 

 

 

Основные понятия и термины . 7 класс 

 

Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. 

Государев двор. 

Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. 

Опричнина. 

«Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное 

уложение. Казачество, гетман. 

Засечная черта. Самозванство. 

Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. 

Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

 

Основные источники . 7класс. 

Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском 

царстве». Судебник 1550 г. «Государев родословец». Писцовые и 

переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги. 

Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». 



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

«урочных летах». «Сказание» Авраамия Палицына. «Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. 

Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. 

Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой. «Калязинская челобитная». 

«Повесть об Азовском осадном сидении». Газета «Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России XVI—XVII вв. 

(Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама 

Олеария) 

Основные исторические персоналии. 7 класс. 
Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, 

Василий III, Е. Глинская, Борис Фёдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, 

Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий 

II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. Морозов,А. Л. 

Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдорович 

Романов, Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта 

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

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и 

образования: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. 

И. Дежнёв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), И.Ю. Москвитин, патриарх 

Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, протопоп Сильвестр, 

Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет, 

митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

                                             ИСТОРИЯ  НОВОГО ВРЕМЕНИ. (1500 – 1800)  7 класс. (26 часов) 

 

№ 

п/п 

       ДАТА                     ТЕМА  УРОКА Домашнее задание  Виды деятельности, технологии. 

 план  факт 

     ТЕМА I. Мир в начале Нового времени.  (15 часов) 

1. 4.09  Введение. От Средневековья к Новому 

времени. Технические открытия. 

§1.  

2. 7.09  Великие географические открытия и их 

последствия. 

§2.  

3. 11.09  Усиление королевской власти в XVI-XVIIвв. 

Абсолютизм в Европе. 

§3.  

4. 14.09  Дух предпринимательства преобразует 

экономику. 

§4  

5. 18.09  Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. 

§5,6  

6. 21.09  Великие гуманисты Европы. §7  

7. 25.09  Мир художественной культуры Возрождения. §8-9  

8. 28.09  Рождение новой европейской науки. §10  

9. 2.10  Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. 

§11  

10. 5.10  Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

§12  

11. 9.10  Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на море. 

§13  

12. 12.10  Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

§14  

13. 16.10  Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение Республики Соединённых 

провинций. 

§15  

14. 19.10  Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. 

§16-17  

15. 23.10  Международные отношения в XVI-XVIIвв. §18-19  

    ТЕМА II. Эпоха Просвещения. Время преобразований.  (8  часов) 

16. 26.10  Великие Просветители Европы. §20  



17. 9.11  Мир художественной культуры Просвещения. §21  

18. 13.11  На пути к индустриальной эпохе. §22  

19. 16.11  Английские колонии в Северной Америке. §23  

20. 20.11  Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки. 

§24  

21. 23.11  Франция в XVIIIвеке. Причины и начало 

Французской революции. 

§25  

22. 27.11  Великая французская революция. От монархии 

к республике. 

§26  

23. 30.11  От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

§27  

ТЕМА III. Традиционные общества в раннее Новое время. (2 часа) 

24. 4.12  Государства Востока: традиционное общество 

в эпоху раннего Нового времени. 

§28  

25. 7.12  Государства Востока: Начало европейской 

колонизации. 

§29-30  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 час) 

26. 11.12  Значение раннего Нового времени. стр.299-301  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                              ИСТОРИЯ  РОССИИ (XVI-XVII вв)  7 КЛАСС.  44 часа. 

 

№ 

п/п 

         ДАТА                     ТЕМА   УРОКА Домашнее задание Виды деятельности, технологии. 

план факт 

 ТЕМА I. Россия в XVI веке. 

1. 14.12  Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий. 

§1  

2. 18.12  Территория, население и хозяйство России в 

начале XVI века. 

§2  

3. 21.12  Формирование единых государств в Европе и 

России. 

§3  

4. 25.12  Российское государство первой трети XVIв. §4  

5. 28.12  Внешняя политика Российского государства в 

первой трети  XVIв. 

§5  

6. 15.01  Начало правления Ивана IV. §6  

7. 18.01  Реформы Избранной рады. §6  

8. 22.01  Государства Поволжья и Северного 

Причерноморья в середине  XVIв. 

Проектная 

деятельность 

 

9. 25.01  Сибирь в середине  XVIв. проект  

10. 29.01  Присоединение Казанского, Астраханского и 

Сибирского ханств. 

§7  

11. 1.02  Ливонская война. §8  

12. 5.02  Российское общество в XVI веке. §9  

13. 8.02  «Служилые» и «тяглые» люди в  XVIв. §9  

14. 12.02  Опричнина. §10  

15. 15.02  Противоречивость правления ИванаIV. §10  

16.  19.02  Россия в конце  XVIв. §11  

17. 22.02  Церковь и государство в  XVIв. §12  



18. 26.02  Культура  народов  России в  XVIв.   

19. 1.03  Повседневная жизнь и быт народов России в  

XVIв. 

  

20. 5.03  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Россия в XVI веке.» 

  

21. 8.03  Контрольно-оценочный урок по теме «Россия в 

XVI веке.» 

  

ТЕМА II. Россия в XVIIвеке. 

22. 12.03  Внешнеполитические связи России с Европой 

и Азией в конце XVI – начале XVIIв 

§13  

23. 15.03  Начало правления Бориса Годунова. §14  

24. 19.03  Смута в Российском государстве. §15  

25. 22.03  Окончание Смутного  времени. §16  

26. 2.04  Экономическое развитие России в  XVIIв. §17  

27. 5.04  Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве. 

§18  

28. 9.04  Изменения в социальной структуре 

российского общества. 

§19  

29. 12.04  Народные движения в  XVIIв. §20  

30. 16.04  Россия в системе международных отношений.  §21  

31. 19.04  Россия в системе международных отношений. §22  

32. 2.04  «Под рукой» российского государя: вхождение 

Украины в состав России.  

§23  

33. 26.04  РПЦ в  XVIIв. Реформа патриарха Никона и 

раскол. 

§24  

34. 30.04  Русские путешественники и первопроходцы  

XVIIв. 

§25  

35. 3.05  Культура России в  XVIIвеке: обмирщение, 

архитектура и живопись. 

§26  

36. 7.05  Культура  России в  XVIIв: многообразие 

литературных жанров. «Домострой». 

§26  

37. 10.05  Культура  России в  XVIIв: развитие 

образования и научных знаний. 

§26  

38. 14.05  Народы России в  XVIIв. §26  

39. 17.05  Сословный быт и картина мира русского §26  



 

 

 

человека в  XVIIв. 

40. 21.05  Повторительно-обобщающий урок по теме: « 

Россия в XVIIвеке». 

  

41. 24.05  Контрольно-оценочные уроки по теме:  

«Россия в XVIIвеке». 

  

42-

44 

28.05  резерв   


