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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  истории  для  7  «Г»  класса  составлена  на  основе  следующих
документов:
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-Ф3  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  с  учётом  изменений,  внесённых  Приказом  Минпросвещения  от
31.07.2020 № 304 (в редакции от 04.08.2023 № 479-ФЗ).

 Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-ЗС (в
редакции от 24.01.2023 № 824-ЗС).

 Приказ  Минпросвещения  от  22.03.2021  №  115  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования».

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  21.09.2022  №  858  "Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность  и  установления  предельного
срока использования исключенных учебников".

 Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  287  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования».

 Приказ  Минпросвещения  России  от  18.05.2023  №  370  «Об  утверждении
федеральной образовательной программы основного общего образования».

 Федеральная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22).

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.09.2020  г.  №  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  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 28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов среды обитания».

 Основная образовательная программа основного общего образования, утверждённая
приказом директора от 31.08.2023 № 520.

 Учебный  план  МАОУ «Лицей  №  11»  на  2023-2024  учебный  год,  утверждённый
приказом директора от 31.08.2023 № 520.

 Положение  о  рабочей  программе МАОУ «Лицей № 11»,  утверждённое  приказом
директора от  10.08.2023 № 497.

Реализация Донского регионального компонента  (ДРК) происходит в течение года в
темах программы, которые по содержанию соотносятся  с региональной тематикой (10-
12% от общего количества часов). 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Место  предмета  «История»  в  системе  школьного  образования  определяется  его
познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом
в  становление  личности  молодого  человека.  История  представляет  собирательную
картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта.
Она  служит  важным ресурсом  самоидентификации  личности  в  окружающем социуме,
культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает
возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и
будущего.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Целью школьного  исторического  образования  является  формирование  и  развитие
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
ориентиров  на  основе  осмысления  и  освоения  исторического  опыта  своей  страны  и
человечества  в  целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические  знания  и
предметные  умения  в учебной  и  социальной  практике.  Данная  цель  предполагает
формирование  у  обучающихся  целостной  картины  российской  и мировой  истории,
понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа,
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

Задачами изучения истории являются:
 формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для гражданской,  этнонациональной,

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  –

многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию  о  событиях  и явлениях  прошлого  и  настоящего,  рассматривать  события
в соответствии  с  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности;

 формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  в  учебной  и
внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном обществе.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), в
9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю
России».

В соответствии с обновлённым ФГОС ООО учебный предмет «История» входит в
предметную  область  «История»  и  является  обязательным  для  изучения.  Общее  число
часов,  отведенных  на  изучение  истории,  составляет  в  7  классе  –  68  часов  (2  часа  в
неделю).
В 7 классе «Г» в рамках организации контроля за реализацией программы используются
следующие виды письменных работ: контрольная работа (4).
Учебная программа рассчитана на 68 часов. 



Рабочая  программа  по  курсу  «История»  в  7  классе  «Г»  составлена в  соответствии  с
Учебным планом,  календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий на
2023-2024 учебный год и реализуется за 65 часов. 
Сокращение  на  3  часа  осуществлено  за  счёт  резервных  часов,  предусмотренных
программой.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «История»

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV – XVII в.

Введение
Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового

времени.
Великие географические открытия 
Предпосылки  Великих  географических  открытий.  Поиски  европейцами  морских

путей  в  страны  Востока.  Экспедиции  Колумба.  Тордесильясский  договор  1494  г.
Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана.
Плавания  Тасмана  и открытие  Австралии.  Завоевания конкистадоров  в  Центральной и
Южной  Америке  (Ф.  Кортес,  Ф.  Писарро).  Европейцы  в  Северной  Америке.  Поиски
северо-восточного  морского  пути  в  Китай  и  Индию.  Политические,  экономические  и
культурные последствия Великих географических открытий конца XV – XVI в.

Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв. 
Развитие  техники,  горного  дела,  производства  металлов.  Появление  мануфактур.

Возникновение  капиталистических  отношений.  Распространение  наемного  труда  в
деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре
общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и
деревень.

Реформация и контрреформация в Европе 
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание

Реформации  и  Крестьянская  война  в  Германии.  Распространение  протестантизма  в
Европе.  Кальвинизм.  Религиозные  войны.  Борьба  католической  церкви  против
реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция.

Государства Европы в XVI–XVII вв. 
Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба

за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй.
Испания под  властью  потомков  католических  королей.  Внутренняя  и  внешняя

политика  испанских  Габсбургов.  Нацио-  нально-освободительное  движение  в
Нидерландах:  цели,  участники,  формы  борьбы.  Итоги  и  значение  Нидерландской
революции.

Франция: путь  к  абсолютизму.  Королевская  власть  и централизация  управления
страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г.
Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV.

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях.
Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская
реформация. «Золотой век» Елизаветы I.

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции.
Размежевание  в  революционном  лагере.  О.  Кромвель.  Итоги  и  значение  революции.
Реставрация  Стюартов.  Славная  революция.  Становление  английской  парламентской
монархии.

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне
его.  Германские  государства.  Итальянские  земли.  Положение  славянских  народов.
Образование Речи Посполитой.

Международные отношения в XVI–XVII вв.
Борьба  за  первенство,  военные  конфликты  между  европейскими  державами.

Столкновение  интересов  в  приобретении  колониальных  владений  и  господстве  на
торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы
австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.

Европейская культура в раннее Новое время 



Высокое  Возрождение  в  Италии:  художники  и  их  произведения.  Северное
Возрождение.  Мир  человека  в  литературе  раннего  Нового  времени.  М.  Сервантес.  У.
Шекспир.  Стили  художественной  культуры  (барокко,  классицизм).  Французский  театр
эпохи классицизма.  Развитие науки:  переворот в  естествознании,  возникновение  новой
картины  мира.  Выдающиеся  ученые  и  их  открытия  (Н.  Коперник,  И.  Ньютон).
Утверждение рационализма.

Страны Востока в XVI–XVII вв. 
Османская  империя: на  вершине  могущества.  Сулейман I  Великолепный:

завоеватель,  законодатель.  Управление  многонациональной  империей.  Османская
армия. Индия при  Великих  Моголах.  Начало  проникновения  европейцев.  Ост-Индские
компании. Китай в  эпоху  Мин.  Экономическая  и  социальная  политика  государства.
Утверждение  маньчжурской  династии  Цин. Япония: борьба  знатных  кланов  за  власть,
установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. «Закрытие»
страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI–XVII вв.

Обобщение 
Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени.

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К
ЦАРСТВУ

Россия в XVI в. 
Завершение  объединения  русских  земель. Княжение  Василия  III.  Завершение

объединения  русских  земель  вокруг  Москвы:  присоединение  Псковской,  Смоленской,
Рязанской земель.  Отмирание удельной системы.  Укрепление великокняжеской власти.
Внешняя  политика  Московского  княжества  в первой  трети  XVI  в.:  война  с  Великим
княжеством Литовским,  отношения  с  Крымским и Казанским ханствами,  посольства  в
европейские государства.

Органы  государственной  власти.  Приказная  система:  формирование  первых
приказных  учреждений.  Боярская  дума,  ее  роль  в  управлении  государством.  «Малая
дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений.
Государство и церковь.

Царствование  Ивана  IV. Регентство  Елены  Глинской.  Сопротивление  удельных
князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы.

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная
реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»:
ее  состав  и  значение.  Появление  Земских  соборов:  дискуссии  о  характере  народного
представительства.  Отмена  кормлений.  Система  налогообложения.  Судебник  1550  г.
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.

Внешняя  политика  России в  XVI в.  Создание  стрелецких  полков  и  «Уложение о
службе».  Присоединение  Казанского  и Астраханского  ханств.  Значение  включения
Среднего  и  Нижнего  Поволжья в  состав  Российского  государства.  Войны с Крымским
ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и
характер.  Ликвидация  Ливонского  ордена.  Причины и результаты поражения России в
Ливонской  войне.  Поход  Ермака  Тимофеевича  на  Сибирское  ханство.  Начало
присоединения к России Западной Сибири.

Социальная  структура  российского  общества.  Дворянство.  Служилые  люди.
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население
городов.  Духовенство.  Начало  закрепощения  крестьян:  Указ  о  «заповедных  летах».
Формирование вольного казачества.

Многонациональный  состав  населения  Русского  государства.  Финно-угорские
народы.  Народы  Поволжья  после  присоединения  к  России.  Служилые  татары.



Сосуществование  религий  в Российском  государстве.  Русская  православная  церковь.
Мусульманское духовенство.

Опричнина,  дискуссия  о  ее  причинах  и  характере.  Опричный  террор.  Разгром
Новгорода  и  Пскова.  Московские  казни  1570 г.  Результаты и  последствия  опричнины.
Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований.

Россия  в  конце  XVI  в. Царь  Федор  Иванович.  Борьба  за  власть  в  боярском
окружении.  Правление  Бориса  Годунова.  Учреждение  патриаршества.  Тявзинский
мирный  договор  со  Швецией:  восстановление  позиций  России  в  Прибалтике.
Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных
черт.  Продолжение  закрепощения  крестьянства:  Указ  об  «урочных летах».  Пресечение
царской династии Рюриковичей.

Смута в России 
Накануне  Смуты. Династический  кризис.  Земский  собор  1598  г.  и  избрание  на

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601–
1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.

Смутное  время  начала  XVII  в. Дискуссия  о  его  причинах.  Самозванцы  и
самозванство.  Личность  Лжедмитрия  I  и  его  политика.  Восстание  1606  г.  и  убийство
самозванца.

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских  отрядов.  Тушинский  лагерь  самозванца  под  Москвой.  Оборона  Троице-
Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В.
Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление
Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска.

Свержение  Василия  Шуйского  и  переход  власти  к  «семибоярщине».  Договор  об
избрании  на  престол  польского  принца  Владислава  и  вступление  польско-литовского
гарнизона  в  Москву.  Подъем  национально-освободительного  движения.  Патриарх
Гермоген.  Московское  восстание  1611  г.  и  сожжение  города  оккупантами.  Первое  и
второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли».
Освобождение Москвы в 1612 г.

Окончание  Смуты. Земский  собор  1613  г.  и  его  роль  в укреплении
государственности.  Избрание  на  царство  Михаила  Федоровича  Романова.  Борьба  с
казачьими  выступлениями  против  центральной  власти.  Столбовский  мир  со  Швецией:
утрата  выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой.  Поход
принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой.
Итоги и последствия Смутного времени.

Россия в XVII в. 
Россия  при  первых  Романовых. Царствование  Михаила  Федоровича.

Восстановление  экономического  потенциала  страны.  Продолжение  закрепощения
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской
думы  в  управлении  государством.  Развитие  приказного  строя.  Приказ  Тайных  дел.
Усиление  воеводской  власти  в  уездах  и  постепенная  ликвидация  земского
самоуправления.  Затухание  деятельности  Земских  соборов.  *Правительство
Б. И. Морозова  и  И. Д. Милославского:  итоги  его  деятельности.  Патриарх  Никон,  его
конфликт  с  царской  властью.  Раскол  в  Церкви.  Протопоп  Аввакум,  формирование
религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества.
Налоговая (податная) реформа.

Экономическое  развитие  России  в  XVII  в. Первые  мануфактуры.  Ярмарки.
Укрепление  внутренних  торговых  связей  и  развитие  хозяйственной  специализации
регионов  Российского  государства.  Торговый  и  Новоторговый  уставы.  Торговля  с
европейскими странами и Востоком.



Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,
духовенство,  торговые  люди,  посадское  население,  стрельцы,  служилые  иноземцы,
казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII
в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г.
Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная
реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана
Разина.

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов
со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты
с православным  населением  Речи  Посполитой:  противодействие  полонизации,
распространению  католичества.  Контакты  с  Запорожской  Сечью.  Восстание  Богдана
Хмельницкого.  Пере- яславская рада.  Вхождение земель Войска Запорожского в состав
России.  Война  между  Россией  и  Речью  Посполитой  1654–1667 гг.  Андрусовское
перемирие.  Русско-шведская  война 1656–1658 гг.  и ее  результаты.  Укрепление  южных
рубежей.  Белгородская  засечная  черта.  Конфликты  с  Османской  империей.  «Азовское
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения
России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей
Цин (Китаем).

Освоение  новых  территорий. Народы  России  в  XVII  в.  Эпоха  Великих
географических  открытий  и  русские  географические  открытия.  Плавание  Семена
Дежнева.  Выход  к  Тихому  океану.  Походы  Ерофея  Хабарова  и  Василия  Пояркова  и
исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство.
Ясачное  налогообложение.  Переселение  русских  на  новые  земли.  Миссионерство  и
христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.

Культурное пространство XVI–XVII вв. 
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище

и предметы быта.  Семья  и  семейные  отношения.  Религия  и  суеверия.  Проникновение
элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны.

Архитектура.  Дворцово-храмовый  ансамбль  Соборной  площади  в  Москве.
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор
Покрова  на  Рву.  Монастырские  ансамбли  (Кирилло-Белозерский,  Соловецкий,  Ново-
Иерусалимский).  Крепости  (Китай-город,  Смоленский,  Астраханский,  Ростовский
кремли).  Федор  Конь.  Приказ  каменных  дел.  Деревянное  зодчество.  Изобразительное
искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана
Грозного  с  князем  Андреем  Курбским.  Публицистика  Смутного  времени.  Усиление
светского  начала  в  российской  культуре.  Симеон  Полоцкий.  Немецкая  слобода  как
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

Развитие образования и научных знаний.  Школы при Аптекарском и Посольском
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории.

Наш край в XVI–XVII вв.
Обобщение



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение истории в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных,

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К  важнейшим личностным  результатам изучения  истории  в  основной

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся
следующие убеждения и качества:

в  сфере  патриотического  воспитания:  осознание  российской  гражданской
идентичности  в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,  проявление
интереса к познанию родного языка, истории,  культуры Российской Федерации, своего
края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к
науке,  искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и трудовым  достижениям
народа;  уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,  историческому  и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране;

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров
гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации  его  прав;  уважение  прав,  свобод  и законных  интересов  других  людей;
активное  участие  в жизни  семьи,  образовательной  организации,  местного  сообщества,
родного края,  страны; неприятие любых форм экстремизма,  дискриминации; неприятие
действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;

в  духовно-нравственной  сфере:  представление  о  традиционных  духовно-
нравственных ценностях народов России;  ориентация на моральные ценности и нормы
современного  российского  общества  в  ситуациях  нравственного  выбора;  готовность
оценивать  свое  поведение  и  поступки,  а  также  поведение  и  поступки  других  людей
с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания  последствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков;

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания
о  развитии  человека  и  общества,  о  социальном,  культурном  и  нравственном  опыте
предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого
с  позиций  историзма;  формирование  и сохранение  интереса  к  истории  как  важной
составляющей современного общественного сознания;

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей
страны  и мира;  осознание  важности  культуры  как  воплощения  ценностей  общества  и
средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли
этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и
других народов;

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности
жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории);
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в
исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;

в  сфере  трудового  воспитания:  понимание  на  основе  знания  истории  значения
трудовой  деятельности  людей  как  источника  развития  человека  и  общества;
представление  о  разнообразии  существовавших  в прошлом  и  современных  профессий;
уважение  к  труду  и результатам  трудовой  деятельности  человека;  определение  сферы
профессионально-ориентированных  интересов,  построение  индивидуальной  траектории
образования и жизненных планов;

в  сфере  экологического  воспитания:  осмысление  исторического  опыта
взаимодействия  людей  с природной  средой;  осознание  глобального  характера
экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды;



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию
в практической деятельности экологической направленности.

в  сфере  адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной  и природной  среды:
представления  об  изменениях  природной  и социальной  среды  в  истории,  об  опыте
адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для
конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в

следующих качествах и действиях.
В сфере универсальных учебных познавательных действий:
владение  базовыми  логическими  действиями:  систематизировать  и  обобщать

исторические  факты  (в  форме  таблиц,  схем);  выявлять  характерные  признаки
исторических  явлений;  раскрывать  причинно-следственные  связи  событий;  сравнивать
события,  ситуации,  выявляя  общие  черты  и  различия;  формулировать  и  обосновывать
выводы;

владение  базовыми  исследовательскими  действиями:  определять  познавательную
задачу;  намечать  путь  ее  решения  и осуществлять  подбор  исторического  материала,
объекта;  систематизировать  и  анализировать  исторические  факты,  осуществлять
реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся
знанием;  определять  новизну  и  обоснованность  полученного  результата;  представлять
результаты  своей  деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе,  презентация,
реферат, учебный проект и др.);

работа  с  информацией:  осуществлять  анализ учебной и внеучебной исторической
информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература,
интернет-ресурсы  и  др.) –  извлекать  информацию  из  источника;  различать  виды
источников  исторической  информации;  высказывать  суждение  о  достоверности  и
значении  информации  источника  (по  критериям,  предложенным  учителем  или
сформулированным самостоятельно).

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:
общение:  представлять  особенности  взаимодействия  людей  в исторических

обществах  и  современном  мире;  участвовать  в обсуждении  событий  и  личностей
прошлого,  раскрывать  различие  и  сходство  высказываемых  оценок;  выражать  и
аргументировать  свою  точку  зрения  в  устном  высказывании,  письменном  тексте;
публично  представлять  результаты  выполненного  исследования,  проекта;  осваивать  и
применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;

осуществление  совместной  деятельности:  осознавать  на  основе  исторических
примеров  значение  совместной  работы  как  эффективного  средства  достижения
поставленных  целей;  планировать  и  осуществлять  совместную  работу,  коллективные
учебные проекты по истории, в том числе – на региональном материале; определять свое
участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:
владение  приемами  самоорганизации  своей  учебной  и  общественной  работы

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение
способа решения);

владение  приемами  самоконтроля  –  осуществление  самоконтроля,  рефлексии  и
самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с
учетом установленных ошибок, возникших трудностей.

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:
выявлять  на  примерах  исторических  ситуаций  роль  эмоций в  отношениях  между

людьми;



ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  действий  другого  (в
исторических ситуациях и окружающей действительности);

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других
участников общения.

ПРЕДМЕТНЫЕ
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические
рамки;

 локализовать  во  времени  ключевые события  отечественной  и всеобщей  истории  XVI–
XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий
отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.;

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по
их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).
3. Работа с исторической картой:

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств,  важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей
истории XVI–XVII вв.;

 устанавливать  на  основе  карты  связи  между  географическим  положением  страны  и
особенностями ее экономического, социального и политического развития.
4. Работа с историческими источниками:

 различать  виды  письменных  исторических  источников  (официальные,  личные,
литературные и др.);

 характеризовать  обстоятельства  и  цель  создания  источника,  раскрывать  его
информационную ценность;

 проводить  поиск  информации  в  тексте  письменного  источника,  визуальных  и
вещественных памятниках эпохи;

 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников.
5. Историческое описание (реконструкция):

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв., их
участниках;

 составлять  краткую  характеристику  известных  персоналий  отечественной  и  всеобщей
истории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в
раннее Новое время;

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой
эпохи.
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

 раскрывать  существенные  черты:  а)  экономического,  социального  и  политического
развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых
веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI–XVII вв. в европейских
странах;

 объяснять  смысл  ключевых  понятий,  относящихся  к  данной  эпохе  отечественной  и
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории
XVI–XVII  вв.:  а)  выявлять  в историческом  тексте  и  излагать  суждения  о  причинах  и
следствиях  событий;  б)  систематизировать  объяснение  причин  и  следствий  событий,
представленное в нескольких текстах;



 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей
истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты
сходства и различия.
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее
значимым событиям и личностям прошлого:

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории
XVI–XVII вв.,  представленные в учебной литературе;  объяснять,  на чем основываются
отдельные мнения;

 выражать  отношение  к  деятельности  исторических  личностей  XVI–XVII  вв.  с  учетом
обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.
8. Применение исторических знаний:

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени,
как  меняются  со  сменой  исторических  эпох  представления  людей  о  мире,  системы
общественных ценностей;

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI–XVII вв.
для времени, когда они появились, и для современного общества;

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. (в том
числе на региональном материале).

Основные виды деятельности учащихся на уроке 
Проблемно-поисковые технологии: проблемное изложение, проблемно-исследовательское
обучение.

Технология развивающего деятельностного обучения:

 лекции, семинары, зачёты, собеседование, коллоквиум;
 лабораторные занятия по учебнику, документам;
 практические  занятия  по  решению  познавательных  задач  и  развитию

умений;
 практические  занятия  с  презентацией  творческих  и  поисково-

исследовательских работ, учебных проектов.
 Технология эвристического обучения.
 Модульное обучение.
 Интерактивные технологии.
 Технология развития критического мышления.
 Технология дифференцированного обучения.
 Информационные технологии.
 Метод проектов.
 Здоровьесберегающие технологии.
 Реализация  данной  программы  предполагает  использование  следующих

методов работы:

 работа с текстом (составление плана, группировка сведений и обобщение на
основе  группировки  сведений,  составление  синхронных,  хронологических
таблиц);

 работа  с  текстом  на  основе  методов  оптимизации  информации  (короткий
метод ОИ, обработка текста);

 написание исторического сочинения (рассуждение,  портрет),  исторического
эссе;

 поиск информации в Интернете.



В учебном курсе «История России. Всеобщая история» для 7 «Д» класса выделяется
учебное  время  на  реализацию  регионального  компонента  содержания  исторического
образования. Вопросы изучения региональной истории включены в содержание основных
тем курса. Конкретизация и распределение тем регионального компонента представлены в
календарно-тематическом планировании. Темы ДРК написаны курсивом. 

Реализация Донского регионального компонента  (ДРК) осуществляется за счет 10-
12% от общего количества часов.

В 7 классе в рамках организации контроля за реализацией программы используются
следующие виды письменных работ: контрольная работа (4).

В условиях временной реализации образовательных программ основного общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в режиме самоизоляции детей руководствоваться Положением об организации
образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

В процессе осуществления реализации применяются следующие формы обучения:

 непосредственное  взаимодействие  с  обучающимися  в  режиме
видеоконференции – смешанное обучение с использованием сервиса  Google
meet,  с  сохранением  объема  учебного  материала,  выносимого  на  текущий
контроль (в том числе автоматизированный) и промежуточную аттестацию, а
также сроков и формы текущего контроля, промежуточной аттестации;

 опосредованное  взаимодействие  с  обучающимися  с  использованием  ЭО  и
ДОТ с  сохранением объема заданий для самостоятельного  изучения, сроки
консультаций, объем учебного материала, выносимого на текущий контроль
(в  том  числе  автоматизированный)  и  промежуточную  аттестацию, сроки  и
формы текущего контроля, промежуточной аттестации.

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся

 Проектная  исследовательская  деятельность  учащихся  прописана  в  стандарте
образования.   Программы  всех  школьных  предметов  ориентированы  на  данный  вид
деятельности.  Проектная  деятельность  учащихся  становится  все  более  актуальной  в
современной  педагогике.  И  это  не  случайно,  ведь  именно  в  процессе  правильной
самостоятельной  работы  над  созданием  проекта  лучше  всего  формируется  культура
умственного  труда  учеников.  А  повсеместная  компьютеризация  позволяет  каждому
учителю  более  творчески  подходить  к  разработке  своих  уроков,  а  также  сделать
образовательный процесс более интересным, разнообразным и современным.
Инструментом  достижения  планируемых  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов  являются  универсальные  учебные  действия.  Эффективным  методом
системно-деятельностного подхода является проектная деятельность.

Проектная  деятельность  является  частью  самостоятельной  работы  учащихся.
Качественно  выполненный  проект  –  это  поэтапное  планирование  своих  действий,
отслеживание  результатов  своей  работы.  Проект  –  временная  целенаправленная
деятельность на получение уникального результата.

Цель проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках новых ФГОС:
формирование  универсальных  учебных  действий.  Использование  проектно-
исследовательской  деятельности  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности  является
средством формирования универсальных учебных действий, которые в свою очередь: 
 обеспечивают  учащемуся  возможность  самостоятельно  осуществлять  деятельность

учения, 
 ставить учебные цели,  искать  и использовать необходимые средства  и способы их

достижения, 



 уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;
 создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться»

и сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Умение учиться 
 обеспечивает  личности  готовность  к  непрерывному  образованию,  высокую

социальную и профессиональную мобильность; 
 обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков;
 формирование  картины  мира,  компетентностей  в  любой  предметной  области

познания.
К важным положительным факторам проектной деятельности относятся: 

 повышение мотивации учащихся при решении задач; 
 развитие творческих способностей; 
 смещение  акцента  от  инструментального  подхода  в  решении  задач  к

технологическому;
 формирование чувства ответственности;
 создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся.

Основной  принцип  работы  в  условиях  проектной  деятельности  –  опережающее
самостоятельное  ознакомление  школьников  с  учебным  материалом  и  коллективное
обсуждение  на  уроках  полученных  результатов,  которые  оформляются  в  виде
определений  и теорем.  В этом случае  урок  полностью утрачивает  свои  традиционные
основания и становится новой формой общения учителя и учащихся в плане производства
нового для учеников знания.

Типы заданий, предлагаемых ученикам в ходе проекта:
 практические  задания  (измерения,  черчения  с  помощью  чертежных  инструментов,

разрезания, сгибания, рисования и др.)
 практические задачи – задачи прикладного характера;
 проблемные  вопросы,  ориентированные  на  формирование  умений  выдвигать

гипотезы, объяснять факты, обосновывать выводы;
 теоретические  задания  на  поиск  и  конспектирование  информации,  ее  анализ,

обобщение и т.п.;
 задачи  -  совокупность  заданий  на  использование  общих  для  них  теоретических

сведений.

Основные этапы организации проектной деятельности учащихся.
1. Подготовка к выполнению проекта (формирование групп, выдача заданий. Выбор

темы  и  целей  проекта;  определение  количества  участников  проекта).  Учащиеся
обсуждают  тему  с  учителем,  получают  при  необходимости  дополнительную
информацию, устанавливают цели: учитель знакомит учащихся с сутью проектной
деятельности, мотивирует учащихся, помогает в постановке целей. 

2. Планирование работы  (распределение  обязанностей,  определение  времени
индивидуальной  работы).  Определение  источников  информации;  планирование
способов сбора и анализа информации; планирование итогового продукта (формы
представления  результата):  выпуск  газеты,  устный  отчет  с  демонстрацией
материалов и других; установление критериев оценки результатов; распределение
обязанностей  среди  членов  команды:  учащиеся  вырабатывают  план  действий;
учитель предлагает идеи, высказывает предположения, определяет сроки работы. 



3. Исследование:  учащиеся  осуществляют  поиск,  отбор  и  анализ  нужной
информации;  экспериментируют,  находят  пути  решения  возникающих  проблем,
открывают новые для себя знания, учитель корректирует ход выполнения работы. 

4. Обобщение результатов:  учащиеся  обобщают  полученную  информацию,
формулируют выводы и оформляют материал для групповой презентации.

5. Презентация (отчет  каждой группы или ученика  осуществляется  по окончании
проекта).

6. Оценка результатов проектной деятельности и подведение итогов: каждый ученик
оценивает  ход  и  результат  собственной  деятельности  в  группе,  каждая  рабочая
группа оценивает деятельность своих участников; учитель оценивает деятельность
каждого  ученика,  подводит  итоги  проведенной  учащимися  работы,  отмечает
успехи каждого.

Выпускник научится:
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя модели,

методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены  путем

научного исследования,  отбирать адекватные методы исследования,  формулировать
вытекающие из исследования выводы;

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация,
доказательство,  доказательство  от  противного,  доказательство  по  аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;

 использовать  такие  естественнонаучные  методы  и  приемы,  как  наблюдение,
постановка  проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,
моделирование,  теоретическое  обоснование,  установление  границ  применимости
модели/теории;

 использовать некоторые методы получения знаний,  характерные для социальных и
исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,  объяснение,
использование статистических данных, интерпретация фактов;

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

 Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  исследование,

учебный и социальный проект;
 использовать догадку, озарение, интуицию;
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
 использовать  некоторые  приемы  художественного  познания  мира:  целостное

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

 целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности,
осваивать новые языковые средства;

 осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за
качество выполненного проекта.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Целевой  приоритет  на  уровне  ООО:  создание  благоприятных  условий  для  развития
социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,

залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения
уверенности в завтрашнем дне;

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос  и  познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и
которую нужно оберегать;

4. к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

5. к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой
дружбы, налаживанию отношений с коллегами по работе в будущем и созданию
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7. к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию  ощущения
человеком  полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему  чтение,  музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость  общения  и
позволяющие избегать чувства одиночества;

10. к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Наименование
разделов и тем

программы
Количество

часов

Формируемые
социально
значимые,

ценностные
отношения (№)

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Раздел 1.
Всеобщая

история. История
Нового времени.

Конец XV-XVII в.

23

Введение 1 2,4,5,6,7,10 Библиотека ЦОК
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  416  a  9  a  

Великие
географические

открытия

2 2,4,5,6,7,10
Библиотека ЦОК

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  416  a  9  a  



Изменения в
европейском

обществе XVI—
XVII вв.

2    2,4,5,6,7,10
Библиотека ЦОК

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  416  a  9  a  

Реформация и
Контрреформация

в Европе

2 2,4,5,6,7,10
Библиотека ЦОК

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  416  a  9  a  

Государства
Европы в XVI—

XVII вв.

7 2,4,5,6,7,10
Библиотека ЦОК

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  416  a  9  a  

Международные
отношения в XVI

-XVII вв.

2 2,4,5,6,7,10
Библиотека ЦОК

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  416  a  9  a  

Европейская
культура в раннее

Новое время

3 2,4,5,6,7,10
Библиотека ЦОК

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  416  a  9  a  

Страны Востока в
XVI—XVII вв.

3 2,4,5,6,7,10 Библиотека ЦОК
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  416  a  9  a  

Обобщение 1 2,4,5,6,7,10 Библиотека ЦОК
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  416  a  9  a  

Раздел 2. История
России. Россия в
XVI-XVII вв.: от

Великого
княжества к

царству.

45

Россия в XVI в. 13 1,2,3,4,5,6,7,10 Библиотека ЦОК
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4168  ec  

Смута в России 9 1,2,3,4,5,6,7,10 Библиотека ЦОК
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4168  ec  

Россия в XVII в. 16 1,2,3,4,5,6,7,10 Библиотека ЦОК
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4168  ec  

Культурное
пространство
XVI-XVII вв.

5 1,2,3,4,5,6,7,10
Библиотека ЦОК

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4168  ec  

Наш край в XVI‒
XVII вв.

1 1,2,3,4,5,6,7,10

Обобщение 1 1,2,3,4,5,6,7,10 Библиотека ЦОК
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4168  ec  

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО

ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (КТП)
7 «Г» класс

№
п/п Дата Тема урока

Домашнее
задание

1. 01.09 Понятие «Новое время» С.5 

2. 04.09 Предпосылки и начало Великих географических открытий §1,2

3.
08.09 Великие географические открытия конца XV — XVI в. и 

их последствия
§3,4

4.
11.09 Социально-экономические изменения в европейском 

обществе в XVI-XVII вв.
§5,6

5.
15.09 Изменения в социальной структуре общества в XVI-XVII 

вв.
§7,8

6. 18.09 Причины и начало Реформации §9

7.
22.09 Распространение протестантизма в Европе. 

Контрреформация
§10, с. 54-56

8. 25.09 Абсолютизм и сословное представительство §11

9. 29.09 Испания под властью потомков католических королей §12

10. 02.10 Национально-освободительное движение в Нидерландах С. 60-62

11. 06.10 Франция: путь к абсолютизму §13

12. 09.10 Англия в XVI-XVII вв. §14

13. 13.10 Английская революция середины XVII в. §15

14. 16.10 Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы С. 70-72

15.
20.10 Борьба за первенство, военные конфликты между 

европейскими державами в XVI-XVII вв.
§16

16. 23.10 Тридцатилетняя война §16

17. 27.10 Высокое Возрождение в Италии §17

18. 10.11 Мир человека в литературе раннего Нового времени §18

19.
13.11 Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира
§19

20. 17.11 Османская империя в XVI-XVII вв. §20

21. 20.11 Индия, Китай, Япония в XVI-XVII вв. §21,22

22. 24.11 Культура и искусство стран Востока в XVI—XVII вв. §23, с. 98-102

23.

27.11 Контрольная работа. Обобщение. Историческое и 
культурное наследие Раннего Нового времени

Повторение
темы «История
Раннего Нового

времени»



24.
01.12 Завершение объединения русских земель. Внешняя 

политика Московского княжества в первой трети XVI в.
§1,3

25. 04.12 Органы государственной власти §3,4

26.
08.12 Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. 

Период боярского правления
§5,6

27.
11.12 Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины

XVI в.
§6, с. 50-58

28. 15.12 Внешняя политика России в XVI в. §7-8

29. 18.12 Ливонская война: причины и характер §7-8

30. 22.12 Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство §7-8 

31. 25.12 Социальная структура российского общества §9

32.
29.12 Многонациональный состав населения Русского 

государства
с. 76-81

33. 12.01 Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере §10

34.
15.01 Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты 

и цена преобразований
§11

35. 19.01 Россия в конце XVI в. §12

36.
22.01 Урок повторения, обобщения и контроля по теме 

«Россия в XVI в.»
§13-14,

повторение §1-
14

37. 26.01 Накануне Смуты §15

38. 29.01 Смутное время начала XVII в. §16

39. 02.02 Царь Василий Шуйский §16

40.
05.02 Лжедмитрий II. Военная интервенция в Россию и борьба с

ней
§17

41.
09.02 Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

«семибоярщине».
§17

42. 12.02 Подъем национально-освободительного движения §18

43. 16.02 Освобождение Москвы в 1612 г. §18

44.
19.02 Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в 

укреплении государственности
§19

45. 26.02 Итоги и последствия Смутного времени §19

46. 01.03 Царствование Михаила Федоровича §20

47.
04.03 Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении 

государством
§21

48. 11.03 Цартвование Алексея Михайловича §22

49. 15.03 Патриарх Никон, его конфликт с царской властью §23-24

50. 18.03 Царь Федор Алексеевич §23-24

51. 22.03 Экономическое развитие России в XVII в. §23-24

52. 01.04 Социальная структура российского общества в XVII в. §21



53.
05.04 Городские восстания середины XVII в. Денежная реформа

1654 г. Медный бунт
§22

54. 08.04 Соборное уложение 1649 г. §22

55.
12.04 Урок повторения, обобщения и контроля по темам 

«Смута» и «Россия в XVII в.»
Повторение §15-

22

56. 15.04 Восстание Степана Разина §22

57. 19.04 Внешняя политика России в XVII в. §23-24

58.

22.04 Контакты с православным населением Речи Посполитой: 
противодействие полонизации, распространению 
католичества.

§25

59. 26.04 Укрепление южных рубежей §25

60.
03.05 Отношения России со странами Западной Европы и 

Востока
С. 81-88

61. 06.05 Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. §27

62.
13.05 Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и 

повседневная жизнь. Архитектура в XVI-XVII вв.
§28

63. 17.05 Изобразительное искусство XVI-XVII вв. §28

64.

20.05 Контрольная работа. Летописание и начало 
книгопечатания XVII в. Развитие образования и научных 
знаний в XVI-XVII вв.

Конспект в
тетради 

С. 103-113 
§28

65.

24.05 Наш край в XVI‒XVII вв. Обобщение по теме "Россия в 
XVI-XVII вв.: от Великого княжества к царству"

Повторение
темы «История
России в XVI-

XVII вв.»
С. 113-122

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ - 65



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Система  оценки  образовательных  достижений,  обучающихся  основана  на
совокупности  нормативно-ориентированного  подхода  (позволяет  дифференцировать
подготовку обучающихся) и критериально-ориентированного подхода (позволяет сделать
вывод об усвоении определенного содержания учебного предмета) с учетом реализации
деятельно  к  изучению  системно-  деятельностного  подхода    к  изучению
обществоведческих дисциплин.

Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области "Общественно-
научные  предметы»  -  предметы:  «История  Росси.  Всеобщая  история»,  используются
индивидуальная  и  фронтальная  устные  проверки,  письменные  проверочные  и
практические  работы (работа  с  контурной картой,  работа  с  историческим источником,
исследовательский  проект),  а  также  самостоятельные  работы  учащихся  с  заданиями,
требующими развернутого ответа.

Фронтальный  опрос проводится  как  беседа-полилог,  в  котором  участвуют
учащиеся  всего  класса.  Учитель  подготавливает  серию  вопросов  по  конкретной  теме
курса,  на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная
цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это
определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания
фактического материал (повторить содержание учебника, перечислить, вспомнить и т.п.),
но  и  умение  сопоставить  факты,  выбрать  альтернативу,  сравнить,  проанализировать,
найти причину явления и т.п.

Понятийный  опрос предполагает  проверку  понятийных  знаний  учащихся  по
данному курсу, умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его
конкретным примером из жизни.

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на
уроках  по  предмету  данной  образовательной  области.  Можно  выделить  следующие
формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.

Рассказ-описание. Ученик  дает  последовательное,  логическое  описание  объекта
или  явления  исторического  прошлого,  раскрывающее  их  существенные  признаки  и
свойства.  При  оценке  этого  вида  рассказа  учитываются  полнота  раскрытия  вопроса,
выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача
своего  отношения  к  описываемому  предмету.  Положительной  оценки  заслуживает
желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать
мысль  своими  словами,  привести  собственные  примеры  из  жизненного  опыта.  Особо
отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала,
самостоятельно выполненных рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение проверяет  умение  учащегося  самостоятельно  обобщить
полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и
временные  связи,  использовать  приобретенные  знания  в  нестандартной  ситуации  с



применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки
уровня  развития  школьника,  сформированности  логического  мышления,  воображения,
связной речи-рассуждения.

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и
письменных работ по пятибалльной системе оценивания.

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.)

1.Организация
ответа  (введение,
основная  часть,
заключение)

Удачное
использование
правильной
структуры  ответа
(введение  -
основная  часть  -
заключение);
определение
темы;  ораторское
искусство (умение
говорить)

Использование
структуры  ответа,
но  не  всегда
удачное;
определение
темы;  в  ходе
изложения
встречаются
паузы,  неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

Отсутствие
некоторых
элементов  ответа;
неудачное
определение  темы
или  её
определение
после  наводящих
вопросов;
сбивчивый
рассказ,
незаконченные
предложения  и
фразы, постоянная
необходимость  в
помощи учителя

Неумение
сформулировать
вводную  часть  и
выводы; не может
определить даже с
помощью учителя,
рассказ
распадается  на
отдельные
фрагменты  или
фразы

2.Умение
анализировать  и
делать выводы

Выводы
опираются  не
основные факты и
являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов,
понимание
ключевой
проблемы  и  её
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями

Некоторые
важные  факты
упускаются,  но
выводы
правильны;  не
всегда  факты
сопоставляются  и
часть не относится
к  проблеме;
ключевая
проблема
выделяется,  но  не
всегда понимается
глубоко;  не  все
вопросы  удачны;
не  все
противоречия
выделяются

Упускаются
важные  факты  и
многие  выводы
неправильны;
факты
сопоставляются
редко,  многие  из
них не относятся к
проблеме; ошибки
в  выделении
ключевой
проблемы;
вопросы неудачны
или  задаются
только с помощью
учителя;
противоречия  не
выделяются

Большинство
важных  фактов
отсутствует,
выводы  не
делаются;  факты
не  соответствуют
рассматриваемой
проблеме,  нет  их
сопоставления;
неумение
выделить
ключевую
проблему  (даже
ошибочно);
неумение  задать
вопрос  даже  с
помощью учителя;
нет  понимания
противоречий

3.Иллюстрация
своих мыслей

Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующим

Теоретические
положения  не
всегда
подкрепляются

Теоретические
положения  и  их
фактическое
подкрепление  не

Смешивается
теоретический  и
фактический
материал,  между



и фактами соответствующим
и фактами

соответствуют
друг другу

ними  нет
соответствия

4.Научная
корректность
(точность  в
использовании
фактического
материала)

Отсутствуют
фактические
ошибки;  детали
подразделяются
на значительные и
незначительные,
идентифицируютс
я  как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты отделяются
от мнений

Встречаются
ошибки  в  деталях
или  некоторых
фактах;  детали  не
всегда
анализируются;
факты отделяются
от мнений

Ошибки  в  ряде
ключевых  фактов
и  почти  во  всех
деталях;  детали
приводятся,  но  не
анализируются;
факты  не  всегда
отделяются  от
мнений,  но
учащийся
понимает  разницу
между ними

Незнание  фактов
и  деталей,
неумение
анализировать
детали,  даже если
они
подсказываются
учителем; факты и
мнения
смешиваются  и
нет понимания их
разницы

5.Работа  с
ключевыми
понятиями

Выделяются  все
понятия  и
определяются
наиболее  важные;
чётко  и  полно
определяются,
правильное  и
понятное
описание

Выделяются
важные  понятия,
но  некоторые
другие
упускаются;
определяются
чётко,  но  не
всегда  полно;
правильное  и
доступное
описание

Нет разделения на
важные  и
второстепенные
понятия;
определяются,  но
не  всегда  чётко  и
правильно;
описываются
часто неправильно
или непонятно

Неумение
выделить понятия,
нет  определений
понятий; не могут
описать  или  не
понимают
собственного
описания

6.Причинно-
следственные
связи

Умение
переходить  от
частного  к
общему  или  от
общего  к
частному;  чёткая
последовательнос
ть

Частичные
нарушения
причинно-
следственных
связей;  небольшие
логические
неточности

Причинно-
следственные
связи  проводятся
редко;  много
нарушений  в
последовательност
и

Не  может
провести
причинно-
следственные
связи  даже  при
наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательност
и

При  письменной  проверке знаний  используются  типовые  тестовые  задания  по
модели ОГЭ, которые являются основой для разработки самостоятельных и контрольных
работы.  Кроме  тестов  применяются  индивидуальные  карточки,  задания  в  которых
требуют не только краткого,  но и полного, обстоятельного ответа на вопрос,  с учетом
возможности письменной речи. В индивидуальных карточках обучающимся предлагаются
также таблицы, схемы, диаграммы. Эти задания строятся как дифференцированные, что



позволяет проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения
детей.

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:

При проведении проверочной работы в форме тестирования выставлении оценки
осуществляется  согласно  шкале  перевода  первичного балла   за  выполнение   работы  в
отметку по  пятибальной  шкале.

Отметка  по
пятибалльной  шкале

«2» «3» «4» «5»

Процент выполнения
работы 

менее  50% от 50%  до 65
%

от 65% до 84% от 85%

Тестовые работ  по  выполнению  текущего  контроля  предлагается  ученикам  в
нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню
подготовки выпускников.

1. Задания с выбором ответов.
2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами.
3. Задания на соответствие.
4. Задания на установление взаимосвязей.
5. Заполнение сравнительных таблиц.
6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте.
7. Задания с использованием рисунков и схем.

Нормы выставления отметок по истории.
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:

 осуществлять  поиск  информации,  представленной  в  различных  знаковых
системах;

 логично,  развернуто  отвечать  как  на  устный  вопрос,  так  и  на  вопросы  по
историческому источнику;

 соотносить  исторические  события,  процессы  с  определенным  периодом
истории  России  и  всеобщей  истории,  определять  их  место  в  историческом
развитии страны и мира;

 анализировать,  сравнивать,  обобщать  факты  прошлого  и  современности,
руководствуясь принципом историзма;

 давать  оценку  исторических  событий  и  явлений,  деятельности  исторических
личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям
нравственности);

 сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать
свое мнение;

 применять исторические знания при анализе различных проблем современного
общества;

 толковать  содержание  основных  терминов  исторической  и  общественно-
политической лексики:

 демонстрировать знание основных дат отечественной истории;
 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала:
 оформлять  контурную карту  в  соответствии  с  полнотой  требований  заданий

(легенды);
 читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;



 преобразовывать  текстовую  информацию  в  иную  (график,  диаграмма,
таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает 

 предъявляемые  требования,  как  и  к  ответу  на  «отлично»,  но  при  ответе
допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла;

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;
 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;
 не  достаточно  полно  и  уверенно  владеет  хотя  бы  1-2  требуемыми

практическими умениями при работе  с  исторической картой и историческим
источником.

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 демонстрирует общие представления об историческом процессе;
 путается в датах, допускает неточности в определении понятий;
 показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания 

на основе частичного использования необходимых умений;
 отсутствует логически построенный и продуманный ответ;
 не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории;
 не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал 
никаких знаний, либо отказался отвечать.

Нормы оценок работы с историческим источником
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся

 установил тип источника и время (дату) его появления;
 извлек  из  источника  историческую  информацию,  на  основе  которой

сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 
 сопоставил факты нескольких исторических источников;
 применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей

(география, искусство для объяснения содержания исторического источника;
 дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее

с использованием на; терминологии;
 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
 аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный

жизненный опыт. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся

 определил тип источника и историческую эпоху его появления;
 извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил 

и пояснил поднятую в т проблему;
 сопоставил факты нескольких исторических источников;
 применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 

источника:
 прокомментировал информацию источника с использованием научной 

терминологии;
 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но 

затруднился; с аргументацией своей позиции.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся

 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
 на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее 

сформулировать;



 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой 
опоре на информацию источника;

 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе 
на вопросы и задания к т источника.

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся

 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные 
вопросы;

 не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
 пересказал текст источника без его комментирования;
 или дал ответ не в контексте задания.

Нормы оценок работы с исторической картой
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

 читает легенду карты;
 правильно  описывает  расположение  стран  (государств),  используя

соответствующую терминологию;
 раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и

пр.), пользуясь языком карт
 правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся:

 допускает неточности при чтении легенды карты;
 описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме

используя картографические термины;
 затрудняется  в  применении  карты  при  анализе  сущности  исторических

процессов и явлений;
 не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или учащийся:

 допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл 
исторической информации;

 не соотносит историческую информацию с картой;
 не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной 

карте. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

 не умеет читать легенду карты;
 не распознает историческую информацию, представленную на карте;
 отказался работать с контурной картой.

Оценка проектной деятельности учащихся (ПДУ)
№ 
п/п

Аспект оценки Объект оценивания

1 Продукт (материализованный
результат ПДУ)

Изделие, спектакль, стенд и т.д.

2 Процесс (работа по 
выполнению проекта)

Защита проекта, пояснительная 
записка 
Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи, 
графики, рисунки, макеты и т.д.)

3 Оформление проекта Пояснительная записка 
Видеоряд

4 Защита проекта Процесс защиты проекта 



Поведение учащегося-докладчика

Критерии оценки Показатели

1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося

1.1. Новизна. Оригинальность.
Уникальность

Своеобразие, необычность. 
Проявление индивидуальности исполнителя

1.2. Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других 
параметров, эстетичности и функциональности

1.3. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет 
принципов гармонии, целостности, 
соразмерности и т.д.

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося

Критерии оценки Показатели

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, 
востребованность проектируемого результата

2.2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле

2.3. Соответствие объемам 
учебного времени

Качественное выполнение проекта в 
определенные сроки

2.4. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта.
Глубина проработки темы

2.5. Завершенность Законченность работы, доведение до 
логического окончания

2.6. Наличие творческого 
компонента в процессе 
проектирования

Вариативность первоначальных идей, их 
оригинальность; нестандартные 
исполнительские решения и т.д.

2.7. Коммуникативность (в 
групповом проекте)

Высокая степень организованности группы, 
распределение ролей, отношения 
ответственной зависимости и т. д.

2.8. Самостоятельность Степень самостоятельности учащихся 
определяется с помощью устных вопросов к 
докладчику, вопросов к учителю1 — руководи-
телю ПДУ, на основании анкеты самооценки 
учителя

3. Оценка оформления проекта

Критерии оценки Показатели

3.1. Соответствие стандартам
оформления

Наличие титульного листа, оглавления, 
нумерации страниц, введения, заключения, 



словаря терминов, библиографии
3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение 

отдельных частей текста, взаимозависимость, 
взаимодополнение текста и видеоряда

3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных 
связей, наличие рассуждений и выводов

3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, 
продуманная система выделения. 
Художественно-графическое качество эскизов, 
схем, рисунков

3.6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., 
четкость, доступность для восприятия с учетом 
расстояния до зрителей

4. Оценка защиты (презентации) проекта

Критерии оценки Показатели

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность
Полнота представления процесса, подходов к 
решению проблемы 
Краткость, четкость, ясность формулировок

4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность 
ответов Полнота, содержательность, но при 
этом краткость ответов
Аргументированность, убедительность

4.3. Личностные проявления 
докладчика

Уверенность, владение собой 
Настойчивость в отстаивании своей точки 
зрения 
Культура речи, поведения 
Удержание внимания аудитории 
Импровизационность, находчивость 
Эмоциональная окрашенность речи

Оценочный балл (за каждый показатель)

 если показатель критерия проявились в объекте оценивания в полной мере
- 1 балл;

 при частичном присутствии - 0.5 балла;
 если отсутствуют - 0 баллов.

Максимальное количество баллов – 20 баллов.
Критерии и показатели оценивания исследовательской деятельности обучающегося
Критерий 1 Уровень актуальности темы исследования Баллы 

П
ок

аз
ат 1.1 Актуальность темы исследования не доказана 0

1.2 Приведены  недостаточно  убедительные  доказательства 1-2



ель актуальности темы исследования
1.3 Приведены  достаточно  убедительные  доказательства

актуальности темы исследования
3-4

Критерий 2 Качество содержания исследования
П

ок
аз

ат
ел

ь

2.1 Соответствие содержания исследования его теме
2.1.1 Содержание  исследования  не  соответствует  заявленной

теме
0

2.1.2 Содержание исследования не в полной мере соответствует 
заявленной теме

1-2

2.1.3 Содержание исследования в полной мере соответствует 
заявленной теме

3-4

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.2 Логичность изложения материала
2.2.1 Материал изложен не логично, не структурирован, 

хаотичен
0

2.2.2 Недостаточно соблюдается логичность изложения 
материала

1-2

2.2.3 Материал изложен в строгой логической 
последовательности

3-4

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.3 Количество и разнообразие источников информации
2.3.1 Отсутствие списка источников информации 0
2.3.2 Использованы однотипные источники информации 1
2.3.3 Использовано незначительное количество источников 

информации
2

2.3.4 Использовано значительное количество разнообразных 
источников информации

3-4

Критерий 3 Качество оформления исследовательского материала

П
ок

аз
ат

ел
ь

3.1 Соответствие оформления принятым требованиям
3.1.1 Материал оформлен с грубыми нарушениями требований 0
3.1.2 Допущены незначительные нарушения требований 1-2
3.1.3 Материал оформлен точно в соответствии с требованиями 3-4

Максимальное количество баллов 20
Перевод баллов в оценку

85% от максимальной суммы баллов, 20-17 баллов – «5»
70-85 %, 16-14 баллов – «4» 
50-70 %, 13-10 баллов – «3» 
0-49 % - «2»



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Арсентьев Н. М. Данилов А. А. Стефанович П. С. и др./ Под ред. Торкунова А. В. История
России. 7 класс. Учебник.  В 2-х частях. «Просвещение», 2021.

Ведюшкин В.А. Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец XV- конец XVIII века. 7 
класс. Учебник. «Просвещение», 2020.

  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Поздеев  А.В.  Поурочные  разработки  по  всеобщей  истории.  7  класс.  "В  помощь
школьному учителю". История Нового времени. ФГОС. ВАКО, 2022.

Журавлева  О.Н.  История  России.  Поурочные  рекомендации.  7  класс:  пособие  для
учителей общеобразоват. Организаций – М.: Просвещение, 2015 – 160 с.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ  

Интернет-ресурсы:
1 http://  www  .  pish  .  ru   –  сайт  научно-методического  журнала

«Преподавание истории в школе»
2 http  ://  www  .1  september  .  ru   –  газета  «История»,  издательство  «Первое

сентября»
3 http  ://  vvvvw  .  som  .  fio  .  ru   –  сайт  Федерации  Интернет-образования,

сетевое объединение методистов
4 http://www.openclass.ru  – российская версия международного проекта

Сеть творческих учителей
5 http  ://  www  .  lesson  -  history  .  narod  .  ru   –  компьютер  на  уроках  истории

(методическая коллекция А.И.Чернова)
6 http  ://  museum  .  ru  /    Портал «Музеи России».
7 http  ://  www  .  gumer  .  info  /  Name  _  Katalog  .  php  -  библиотека книг по истории

и другим общественных наукам
8 http  ://  www  .  historia  .  ru  – электронный журнал «Мир истории»
9 http  ://  www  .  historic  .  ru  /  books  /  index  .  shtml   - историческая библиотека
10 http  ://  www  .  historydoc  .  edu  .  ru  /  catalog  .  asp   -  коллекция  исторических

документов


