
Пояснительная записка 
Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта у обучающихся 7 класса и разработана на основе: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 
2. Закона Республики Калмыкия от 15 декабря 2014 года № 94-V-3 "Об образовании в Республике 

Калмыкия"; 
3. Приказа МО и НРФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования» (в редакции прика-
зов от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060); 

4. Приказа МО и НРФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г №28), СанПин 1.2.3685-21»Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (Постанов-
ление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г №2); 

6. Авторской программы основного общего образования  курса А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной 
«История России», авторской программы по Всеобщей истории – А.Я.Юдовская и др.; 

7. Устава МБОУ «Адыковская СОШ им.Г.Б. Мергульчиева»; 
8. Учебного плана МБОУ «Адыковская СОШ им.Г.Б. Мергульчиева». 

 
Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода. Наиболее ак-

туальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 
• деятельностный подход; 
• компетентностный подход; 
• дифференцированный подход; 
• личностно-ориентированный (гуманистический) подход; 
• проблемный подход. 

Цели реализации программы: 
Задачи реализации программы: 
• формирование у семиклассников формирование основ гражданской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта россий-
ской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современ-
ного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаим-
понимания между народами, людьми разных культур;    

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 
общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфес-
сиональном мире; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-
ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонима-
ния и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и чело-
вечества;  

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей опреде-
лять и аргументировать своё отношение к ней;  

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций истори-
ческого диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
Российском государстве. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Курс «История нового времени. История России» для 7 класса основной школы является третьим 

систематическим научным курсом истории. Этим обусловлены как цель и значение курса, так и трудно-
сти его изучения. Общая цель исторического образования состоит в приобщении учащихся к нацио-
нальным и мировым  культурным традициям, в воспитании патриотизма, формировании гражданского 
самосознания.  

Основу курса по истории Нового времени составляют следующие содержательные линии: 



1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 
2. Историческое пространство – историческая карта Нового времени. 
3. Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей; 
• формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, ре-

лигиозных и др.; 
• развитие государств, в период их централизации; эволюция и механизмы смены власти; 

взаимоотношения власти и общества; 
• история освоения человеком окружающего мира; развитие религиозных и светских уче-

ний; развитие научного знания и образования; 
• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завое-

вание, преемственность); проблема войны и мира в истории. 
Сквозная линия курса истории Нового времени – человек в истории. Она предполагает характе-

ристику: 
• условий жизни и быта людей в период нового времени; 
• потребности людей, интересы, мотивы действий; 
• восприятие мира, ценностей; 
• жизни и деятельности отдельно взятого человека в контексте времени. 

 
Особенности содержания и методического аппарата учебно-методического комплекса. 

• наличие элементов, которые мотивирует  ученика на изучение учебного материала (что за учеб-
ный материал он будет изучать, какие конкретные задачи  стоят перед ним и что за результат по-
лучится в результате его изучения, например карта понятий, маршрут по теме и т.п.);  

• наличие справочного аппарата учебника, что учит искать и использовать информацию;  
• наличие творческих заданий, что учит применять полученные знания в жизни;  
• рубрикация текста, выделение главных мыслей и ключевых понятий, что учит выделению важ-

нейшей информации;  
• наличие вопросов для актуализации знаний, необходимых для изучения новой темы, что учит 

применению имеющихся знаний;  
• наличие заданий к иллюстрациям, что учит наблюдательности, пониманию причин и смысла 

происходящего.  
 

Описание места учебного предмета в учебном плане образовательной организации. 
 Количество: в неделю  - 2 часа, в год  - 68 часов. 
 

Результаты освоения конкретного учебного предмета. 
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 
• социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и пред-
ставлений о прошлом Отечества (период XVI-XVII вв.), эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности; 
• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание ис-
торической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 
• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 
взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможно-
стями, формирование коммуникативной компетентности; 
• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руковод-
ством педагога; 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 



• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, тек-
стовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 
достоверность (при помощи педагога); 
• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить 
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, феде-
ральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под 
руководством педагога; 
• привлекать ранее изученный материал при решении  познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выби-
рать 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 форме устного сообщения, 
участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 
письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвиже-
ние в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, ра-
ботать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических 
понятий и терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
• использование сведений из исторической карты как  источника информации о расселении человече-
ских общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах важней-
ших событий; 
• формирование представлений об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах народов, насе-
ляющих её 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;  

•  поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 
исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях, правовых документах (Судебники 1550 гг. и др.), 
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Московской 
Руси; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие при-
чинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, спе-
цифики учебно-познавательной работы с источниками периода Нового времени развития человечества; 
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Ивана Грозного, Бо-
риса Годунова, Василия Шуйского, Лжедмитрия, Ивана Болотникова, Михаила Романова, патриарха 
Филарета, Алексея Михайловича, патриарха Никона, Федора Алексеевича и др. исходя из гуманистиче-
ских ценностных ориентаций, установок; 



•  сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей 
с опорой на конкретные примеры; 
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по пе-
риоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Смутное время, правление первых Романо-
вых); 
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих 
знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной 
России; 
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подхо-
дов к оценке социальных явлений; 
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Нового времени; 
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 
социального, духовного, нравственного опыта народов России.  
 
К концу изучения курса Истории Нового времени  в 7 классе ученики должны овладеть следую-
щими умениями и навыками: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией. 
• указывать хронологические рамки и периоды; 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами. 
• характеризовать место, обстоятельство, участников, результаты событий. 

3. Работа с историческими источниками: 
• читать историческую карту с опорой на легенду; 
• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 
• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходства и различия 

4. Описание (реконструкция): 
• рассказывать с связной монологической форме об исторических событиях; 
• характеризовать условия  и образ жизни, занятия людей в различные эпохи; 
• на основе текста учебника, дополнительной литературы составлять описание памятников куль-

туры народов Европы в период Нового времени, выражать свое отношение, характеризовать 
вклад народов в мировую культуру. 

5. Анализ, объяснение: 
• различать факт и его описание; 
• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений; 
• излагать суждения и причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственное 

суждение; 
• оценивать вклад народов в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по истории. 

Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале: 
Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

• логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно 
соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или профильного уровня; 

• правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 
• верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне основные 

социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 
• объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов; 
• обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и 

понятия социально-экономических и социальных наук; 
• проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 



• показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собствен-
ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие чер-
ты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками соци-
альных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 
подходы; 

• на профильном уровне проявил понимание особенностей различных общественных наук, основ-
ных путей и способов социального и гуманитарного познания. 
 
Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не 
влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что 
учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает необходимые уточ-
нения и дополнения. 
 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно пол-
но раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, самостоятельно не даны 
необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых для рас-
крытия данного вопроса умение. 
 Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты не-
которые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать необходимые 
умения. 
Оценка «2» может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по 
важным вопросам 
 Оценка «1» Совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос 
 Требования к устным ответам. 

1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, 
проблемы. 

2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фак-
тами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение 
своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 
5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 

Рекомендации по оцениванию решения 
познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие 
умения: 

• анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между суще-
ственными чертами и признаками конкретных социальных явлений и обществоведческими поня-
тиями; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(тест, диаграмма и т. п.); 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
• различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 
• предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соот-
ветствующих умений и теоретических знаний. 
Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 
 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя. 
Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 
2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без исполь-
зования обществоведческих понятий в контексте ответа. 
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 



Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, 
с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргу-
ментация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов 
и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терми-
нов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный со-
циальный опыт. 
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 
уровне без аргументации. 
Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте задания 

 
Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История») 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ. Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 
развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолю-
тизма. 

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

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система мест-
ничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Зем-
ских 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 закре-
пощения 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 много-
национальным 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». Учрежде-

ние 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 основ-

ных 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 само-

званство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-
освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий По-
жарский. 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 распростра-



нения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местниче-
ства. 

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 пер-
вых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, тор-
говые 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 Посполи-
той. 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 об- разования и научных зна-
ний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

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

НОВАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800  
Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изу-
чает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 
термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его миро-
устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машин-
ного производства. 
Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к са-
мостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 
Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особен-
ности общественного устройства и экономического развития. 
 
ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 
Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, ка-
менный уголь. Книгопечатание. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу 
Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуч-
чи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. 
Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустри-
ального и традиционного миров. 
Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в по-
литике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, 
политического и культурного развития общества. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие 
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. Складыва-
ние мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 



биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникнове-
ния и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный 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 кре-
стьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяж-
ничество. 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 еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Евро-
пейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 
Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте челове-
ка во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые уто-
пии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомен-
дации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 
Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в ли-
тературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям 
Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. Произведения и герои У. Шекспира. Твор-
чество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрож-
дения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие  - Леонардо да Винчи, 
Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия 
ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гумани-
стическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадрига-
лы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 
Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневе-
ковой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его послед-
ствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. 
Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака 
Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании приро-
ды. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники фило-
софии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосо-
знание человека. 
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о са-
мом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церк-
ви. Причины Реформации и широкого её 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 еретич-
ных учений. Контрреформация: её 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 религиоз-
ной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попыт-
ка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление англикан-



ской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с 
Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенота-
ми. 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 европей-
ском континенте. 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций 
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республи-

ки Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности географического, эконо-
мического 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 гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская респуб-
лика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 
Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 
революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 
Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. Граж-
данская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «но-
вого образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь 
короля. Англия - республика. 
Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внут-
ренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - по-
жизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и 
морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рожде-
ние парламентской монархии. «Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к 
суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустри-
ального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 
Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. 
Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и 
конец эпохи вигов. 
Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между Франци-
ей, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и начало 
войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в вой-
ну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Оконча-
ние войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война Рос-
сии и Дании против Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значе-
ние. Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владе-
ние колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой француз-
ской революции на европейский международный процесс. 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. 
НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. 
Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сослов-
ного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 
 
Темы 29-30. Государства Востока. Начало европейской колонизации 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Мо-
голов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Мого-
лов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 



Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 
Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в 
Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 
Русско-японские отношения. 
Повторение. 
Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 



Планирование изучения учебного предмета – история Нового времени. 
Тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Наименова-
ние разделов 

Кол-
во 
ча-
сов 

Элементы со-
держания 

Планируемые предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возмож-
ность научиться  

1.  Мир в нача-
ле нового 
времени 

16 Географические 
открытия. Абсо-
лютизм. Изме-
нения в эконо-
мике и обще-
стве. Гуманизм  
Возрождение. 
Реформация в 
Европе.   

Определять историче-
ские понятия. Формули-
ровать причинно-
следственные связи.  

Сравнивать и соотносить 
единичные события в от-
дельных странах в период 
Нового времени с общими 
явлениями и процессами. 

2.  Ранние бур-
жуазные ре-
волюции в 
Европе 

12 Революция, ее 
признаки, при-
чины, послед-
ствия. 

Создавать яркие картины 
и образы, связанные с 
ключевыми событиями, 
личностями, явлениями 
и памятниками эпохи 
Нового времени давать 
характеристику истори-
ческих личностей. 

Сравнивать и соотносить 
единичные события в от-
дельных странах в период 
Нового времени с общими 
явлениями и процессами. 

3.  Россия в 
XVI в. 

18 Территория и 
население Рос-
сии в начале 
XVI в. Внутрен-
няя и внешняя 
политика Ивана 
Грозного. Рос-
сийское обще-
ство в XVI в. 

Создавать яркие картины 
и образы, связанные с 
ключевыми событиями, 
личностями, явлениями 
и памятниками эпохи 
Нового времени давать 
характеристику истори-
ческих личностей. 
 

Сравнивать и соотносить 
единичные события в от-
дельных странах в период 
Нового времени с общими 
явлениями и процессами. 

4.  Смутное 
время. Рос-
сия при пер-
вых Романо-
вых 

21 Смута в Россий-
ском государ-
стве. Правление 
первых Романо-
вых. Изменения 
в экономике, 
обществе. Рус-
ская православ-
ная церковь.  

Создавать яркие картины 
и образы, связанные с 
ключевыми событиями, 
личностями, явлениями 
и памятниками эпохи 
Нового времени давать 
характеристику истори-
ческих личностей. 

Сравнивать и соотносить 
единичные события в от-
дельных странах в период 
Нового времени с общими 
явлениями и процессами. 

5.  Резерв   
1 

   

 


