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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по истории, рабочих программ по всеобщей истории к предметной линии 

учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы (изд-ва «Просвещение», Москва 

2014 год, и с учётом авторской программы по истории России для предметной линии 

учебников под редакцией А.В.Торкунова рабочей программы и тематического 

планирования курса «История России» 6-9 классы авторы под редакцией   

Н.М.Арсентьева, А. А. Данилова и  др.) М.: Просвещение, 2016 г. 

 (изд-во «Просвещение» М,, 2016 г.) 

 

 Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  

 

Таким образом, целью школьного исторического образования является:  

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной  сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования:  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  



формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

 

   Курс «История Нового времени. 1500-1800» формирует общую картину истории 

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

в период с 1500 до 1800 годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно 

небольшой объём времени, акцент делается на наиболее значительные процессы, 

помогающие, прежде всего понимать и объяснять современное мироустройство. Курс даёт 

возможность осознать огромную роль Нового времени, без которого невозможно 

представить современную цивилизацию.  

Преподавание курса «История России с конца ХУ до конца XV1I века» 

предполагает детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его 

противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс 

истории в 7 классе помогает понять место России в истории человечества, увидеть 

особенности её развития и сходные черты с другими странами.  

            Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2020.  

2.Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. : Поурочные планы по учебнику Юдовской А.Я., 

Ванюшкиной Л.М.. – М.: «Просвещение», 2014;  

4.История России «6-9 классы»   Н.М.Арсентьева, А. А. Данилова,              

    под редакцией А .В. Торкунова , М.: Просвещение, 2016  г. 

5. История России: рабочая  тетрадь 7 класс, М.Просвещение, 2021 г. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 6-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  

Содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

• формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 



Главная (сквозная) содержательная линия – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Предмет «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ » 

В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ Головатовской СОШ на  2021-2022 

учебный год рабочая программа по предмету «Всеобщая история. История России» в 7 

классе рассчитана на 68 часов (34 учебных недель), 2 часа в неделю. Согласно 

календарному учебному графику рабочая программа рассчитана на 67  часов. Сжатие 

программы произошло за счет темы «Проектно-исследовательская деятельность в ходе 

изучения краеведения». 

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

история Нового времени – 32 часа и истории России – 35 часов (согласно Примерной 

программы основного общего образования по истории). Предполагается последовательное 

изучение двух курсов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

• хронологию, работу с хронологией;  

• исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  

• Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

• Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических   

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 

описание. 

• Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 



• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

• работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника,  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории  

 

Метапредметные результаты  

• способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

• готовность к сотрудничеству с соучениками,  

 

Личностные результаты  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Учащиеся должны владеть: 

• способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

• чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

 

 
        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

                                                                            НОВАЯ ИСТОРИЯ  

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800  
 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и эта -

пы Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) 



изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного 

производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

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

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

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

 
ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

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

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

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

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования 

путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. 

Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход 

за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках 

Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание 

первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. 

 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного 

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

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

Система налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание центра-

лизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в 

Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и 

торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. 



Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение 

капитализма. 

 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и 

старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с 

нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Тема 6. 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. Европейский город Нового времени, его роль в куль-

турной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о 

месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. 

Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный  

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, 

человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн 

человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве . 

«Титаны Возрождения». 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; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

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

светских искусств. 

 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа 

авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд 

гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 

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 

природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - 



основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового 

времени на технический прогресс и самосознание человека. 

 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - 

борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого 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. 

 

Тема 12. 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 еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

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

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море  

 

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

веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой 

век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции  

 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками 

и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 

Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

 
ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединённых провинций 

 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». 

Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в 

XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 



республика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни 

- Амстердам. 

 

Тема 16. 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. Гражданская война короля с парламентом. 

Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия - республика. 

 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 

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

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

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

монархии. «Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду 

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

индустриального 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. 

 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская 

война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и 

его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против 

Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на европейский международный процесс. 

 
ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Тема 20. Великие просветители Европы 

 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 



устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суве-

ренитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения  

 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. 

Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: 

сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего со-

словия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 

 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

 
ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

 

Тема 28. 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 сословного 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 Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для 

всех». Кризис и распад империи Моголов. 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. 

 
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 абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

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

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 

 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

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

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 



Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

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

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

Раскол в Русской православной церкви. 

 

Культурное пространство 

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

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

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

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

географические открытия XVII в. 

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

и Сибири. 

Календарно-тематическое планирование по Новой истории 1500—1800 гг.    

Урок  1. Введение. От Средневековья к Новому времени.  1 02.09. 

Глава 1.Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия . Возрождение. Реформация. 

19 ч.  

Урок  2.  Технические открытия и выход к Мировому океану 1 07.09. 

Урок  3.  Великие географические открытия и их последствия. 

Входной контроль. 

1 09.09. 

Урок  4.  Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. 

1 14.09. 

Урок  5-6.Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 16.09 

21.09. 

Урок  7 .Европейское общество  в раннее новое время.               

Урок  8. Повседневная жизнь. 

1     

1 

23.09. 

28.09. 

Урок  9. Контрольная работа по теме: « Мир в начале Нового 

времени.» 

1 30.09. 

Урок  10. Великие гуманисты Европы. 1 05.10. 

Урок  11-12. Мир художественной культуры Возрождения. 2 07.10. 

12.10 

Урок  13.Возрождение новой европейской науки. 1 14.10. 

Урок  14.Начало Реформации в Европе.  1 19.10. 

Урок  15. Обновление христианства. 1 21.10 

Урок 16.* Контрольная работа по теме: «Мир в начале Новой 

истории. Возрождение.» 

1 26.10 

Урок  17.Распространение Реформации в Европе. Борьба 

католической церкви против Реформации. 

1 28.10. 

http://www.prosv.ru/ebooks/yudovskaya_istoriya_7/3.html#2
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Урок  19.Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба 

за господство на морях. 

1 09.11. 

Урок  20.Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии 

во Франции. Тест по теме :  «Реформация в Европе». 

1 11.11. 

    Глава 2. Первые революции Нового времени. 

Международные  отношения. 

7 ч.  

Урок  20.Освободительная война в Нидерландах.                                    

Урок   21.Рождение республики Соединенных провинций. 

1      

1 

16.11.  

18.11 

Урок  22. Революция в Англии.                                                               

Урок   23.Путь к парламентской монархии. 

1     

1 

23.11. 

25.11. 

Урок  24-25. Международные отношения в XVI—XVIII вв.  2 30.11. 

02.12. 

Урок 26.Контрольная работа по теме: «Первые революции 

Нового времени». 

1 07.12. 

Раздел  У1. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

3  

Урок  27.Государства Востока: традиционное общество в эпоху 

раннего средневековья. 

1 09.12. 

Урок  28-29.Государства Востока. Начало Европейской  

колонизации. 

1 14.12.  

16.12. 

Урок 30. Обобщение по теме : «Традиционные общества Востока».  21.12. 

Обобщение и контроль по курсу новой истории. 2  

Урок 31.Итоговая контрольная работа по курсу. 1 23.12. 

Урок 32.Обобщение по курсу новой истории. 1 28.12. 

 

  История России. 

№№ Календарно-тематическое планирование курса 

истории России ( 7 класс) 

Тема урока 

Кол-

во 

час. 

 

Дата 

 Глава 1. Россия в ХУ1 веке. 13 ч.  

1. Введение. Мир и Россия в начале Великих 

географических открытий. 

1 11.01. 

2. Территория, население и хозяйство России в начале ХУ1в.  1 13.01. 

3. Формирование единых государств в Европе и России. 1 18.01. 

4. Российское государство в первой трети ХУ1 в. 1 20.01. 

5. Внешняя политика Российского государства в первой 

трети ХУ1 века. 

1 25.01. 

6. Начало правления Ивана 1У. 1 27.01. 

7. Реформы Избранной Рады. 1 01.02. 

8. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине ХУ1 в. 

1 03.02. 

9. Контрольная работа : «Россия в ХУ1 в.». 1 08.02. 

10. Внешняя политика России (восточные и южные 

направления.). 

1 10.02. 

11. Внешняя политика России (отношения с Западной 

Европы, Ливонская война). 

1 15.02. 

12. Российское общество ХУ1 веке: «служивые» и «тяглые». 1 17.02. 

http://www.prosv.ru/ebooks/yudovskaya_istoriya_7/5.html#7


13. Народы России во второй половине ХУ1 в. 1 22.02. 

14. Опричнина. 1 24.02. 

15. Итоги царствования Ивана Грозного. Тест. 1 01.03. 

16. Россия в конце в концеХУ1 века. Правление царя Бориса 

Годунова. 

1 03.03. 

17. Церковь и государство в ХУ1 веке. 1 10.03. 

18. Контрольная работа по теме : «Россия в ХУ1 веке». 1 15.03. 

19. Культурная и повседневная жизнь народов России в ХУ1 

веке. 

1 17.03. 

20. Повседневная жизнь народов России. 1 29.03. 

 Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 

(21 час). 

  

21. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 

конце XVI —начале XVII в. 

1 31.03. 

22. Смута в Российском государстве: причины  и начало. 1 05.04. 

23. Смута в Российском государстве : борьба с интервентами. 1 07.04. 

24. Окончание Смутного времени. Тест. 1 12.04. 

25. Экономическое развитие России в XVII в. 1 14.04. 

26. Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

1 19.04. 

27. Изменения в социальной структуре российского общества. 1 21.04. 

28. Народные движения в XVII в.Тест. 1 26.04. 

29. Россия в системе международных отношений: отношения 

со странами Европы, исламского мира и Китаем. 

1 28.04. 

30. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в 

состав России. 

1 05.05. 

31. Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол. 

1 12.05. 

33. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 17.05. 

34. Культура народов России в  XVII в. 1 19.05. 

35. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа 

в XVII в. 

 

1 24.05. 

36.  Итоговая контрольная работа по теме : « Россия в 

XVII в.» 

1 26.05. 

37. Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в 

XVI -  XVII веках.» 

1 31.05. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИТЕРАТУРА: 

Список литературы для учителя: 

    • Раздел рабочей программы по всеобщей истории «История Нового времени» для 

7—8 классов. 

• Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1500—1800: учеб. для 

7 кл./А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2011. 

• Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1500—1800: рабочая 

тетрадь для 7 кл./А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2015. 

• Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории, 1500—1800: пособие для 7 кл. 

/ А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2016. 

• Юдовская А. Я. Поурочные разработки по Новой истории, 1500—1800: пособие для 

7 кл. /А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

• Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические 

тематические карты по истории Нового времени, электронные и интернет-ресурсы. 

Электронные издания 

• Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории 

1500—1800 гг. 7 класс. 

 

Список литературы для учащихся 7 класса: 

1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб. : Азбука, 

2012.  

2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб. : Азбука-классика, 2010. 

3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М. : Мир книги, 2010.  

4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М. : Нигма, 2013.  

5. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М. : Альфа-книга, 2011.  

6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами 

и контрольными заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. - М. : Аст-Пресс, 2010.  

7. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М. : Белый город, 2010.  

8. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М. : Игра слов, 2008.  

9. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М. : Астрель, 2012.  

 

10.Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. 

- М. : Эксмо, 2008.  

11.Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М. : Эксмо, 2008.  

12.Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М. : АСТ, 2011.  

13.Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М. : АС Т, 2003.   

14.Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М. : Аст: 

Астрель, 2007.  

15.Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной 

исторической ошибке / Стефан Цвейг. - М. : Аст, 2010.  

16.Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. - М. : Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 3.  

 

                                        УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Печатные пособия. 

Исторические карты:  

1. Россия при Иване Грозном.  

2. Русское государство в XVI веке.  



3. Смутное время.  

4. Народные восстания ХVII века.  

5. Родословная (таблица).  

6. Россия ХVII - начала ХVIII века.  

7. Европа в XVI-XVIII веках.  

8. Французская революция.  

12. Война за независимость и образование США  

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Биографии великих ученых (рефераты) / Н. В. Ширшина. – Волгоград : Учитель, 

2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. История. 5–6 классы. Редактор тестов. Тематические тесты / авт.-сост. Т. В. 

Ковригина, Л. В. Селянина. – Волгоград : Учитель, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

4. История. 6–11 классы. Демонстрационные таблицы / сост. Т. В. Ковригина. – 

Волгоград : Учитель, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Портреты великих ученых (с краткой биографией)  /  Н. В. Ширшина. – Волгоград : 

Учитель, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

6. История. 5–6 классы. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия 

«Учитель + 15 учеников» / сост. Т. В. Ковригина, Л. В. Селянина. – Волгоград : Учитель, 

2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4. Технические средства обучения. 

 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный 

3. Интернет-ресурсы. 

Учебно-

методические 

материалы 

Библиографически

е сведения об 

исторической 

литературе, 

исторические 

документы, 

отрывки из трудов 

историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.hist.msu.ru 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru 

http://bibliotekar.ru/polk-8/index.htm 

Карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html 

Презентации http://prezentacii.com/istorii/ 

http://pedsovet.su 

http://powerpt.ru/prezentacii-po-istorii 

http://www.uchportal.ru 

http://metodisty.ru 

http://www.openclass.ru 

http://мирпрезентаций.рф/index/prezentacii_po_istorii/0-4 
. 

РАССМОТРЕНО:                                                                       СОГЛАСОВАНО: 

 

  Протокол заседания МО                                                      Заместитель директора по УВР  

МБОУ Головатовской  СОШ № ____ от ____                       ____________МарченкоЛ.Г.   

_______________________      _____________                                ______________     2021г. 

(подпись руководителя МО)               (Ф.И.О.)     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.График контроля. 

 

График контроля по курсу всеобщей истории 

1.  Великие географические открытия и их последствия. Входной 

контроль. 

1 09.09. 

2. Контрольная работа по теме: « Мир в начале Нового времени. 1 30.09. 

3.Контрольная работа по теме : « Мир в начале Новой истории. 

Реформация».. 

1 16.11. 

3..Контрольная работа по теме: «Первые революции Нового 

времени». 

1 07.12. 

4.Итоговая контрольная работа по курсу. 1 23.12. 

График контроля по истории России. 

1. Контрольная работа : «Россия в ХУ1 в.». 1 08.02. 

2. Итоги царствования Ивана Грозного. Тест. 1 01.03. 

3. Контрольная работа по теме : «Россия в ХУ1 веке». 1 15.03. 

4. Окончание Смутного времени. Тест. 1 10.04. 

5. Народные движения в XVII в.Тест. 1 26.04. 

6.  Итоговая контрольная работа по теме : « Россия в 

XVII в.» 

1 27.05. 

 

 

2. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 
1. Приобретение учащимися знаний о событиях отечественной и всемирной истории, фактах, 

биографиях исторических деятелей прошлого и современности, основных процессах 
развития человеческого общества, повышение качества знаний;  

2. Развитие навыка анализа, самостоятельной работы с исторической картой, историческими 
источниками, компьютерными программами по истории;  

3. Воспитание патриотизма, уважения к истории народов России и мира. 
Обучающиеся должны знать и уметь: 

  1. Хронологические знания, умения работать с хронологией: 

- называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и 
процессов, 
- составлять хронологические и синхронистические таблицы, 
- характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных событий. 
2. Знания фактов, работа с фактами: 

- называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий. 

3. Работа с источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду, 
- использовать данные исторической карты для характеристики политического и экономического 
развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории, 
- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, 
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство. 
4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках, 
- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т.п. 
составлять описание исторических объектов, памятников, 
- составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности, 



- описывать условия и образ жизни, занятия людей в разные исторические эпохи. 

5. Анализ, объяснение: 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы, 
- показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений, 
- называть характерные, существенные черты минувших событий и явлений, 
- классифицировать исторические события и явления по указанному признаку,  
- объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий, 
- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия,  

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий, 
- объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей  в истории. 
6. Версии, оценки: 

- излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе, 
- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение и оценку наиболее значительных 
событий  и  личностей в истории. 
 

                             ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения истории ученик должен: 
– знать основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся деятелей 
древней истории; 
– знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
– знать изученные виды исторических источников; 
– уметь определять последовательность и длительность важнейших событий древней истории; 

– уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
– уметь читать историческую карту и показывать на ней территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 
– уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников в связной монологической форме; 
– использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 
– выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
– группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

– объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

– выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

– определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

– объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории, достижениям культуры; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; высказывания собственных суждений (в споре и т. п.) об историческом 

наследии народов мира; объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

применения знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Личностные результаты: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 



– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого; 

– формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 
Система оценки планируемых результатов 

 

Согласно ПОЛОЖЕНИЮ о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ Головатовской  СОШ Азовского района Порядок, формы, периодичность, количество 
обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 
определяются  учителем, преподающим этот  предмет, и отражаются в  тематических планах 
рабочих  программ учителя. 
 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 
учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 
доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 
самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 
учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

 

                 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения : 

·               Анализ предложенных понятий по изучаемой теме; 

·               Анализ результатов своей практической работы по изучаемой теме (рефлексия своей 

деятельности); 

·               Аудиторные занятия; 

·               Внеаудиторная самостоятельная работа по конспектированию; 

·               Внеаудиторная, самостоятельная работа выполнение индивидуальных проектных 

заданий; 

·               Выполнение и защита практических работ; 

·               Домашняя  работа; 

·               Зачет в форме тестирования; 

·               Индивидуальное проектное задание; 

·               Индивидуальные задания; 

·               Итоговая аттестация; 

·               Контроль знаний - тестирование по теме; 



·               Контроль усвоения знаний проводится в форме тестирования и контрольных работ; 

·               Контроль формирования умений производится в форме защиты лабораторных работ; 

·               Контрольная работа; 

·               Критерием оценки результатов освоения дисциплины является способность 
выполнения конкретных задач в ходе самостоятельной работы: планирование и самостоятельное 
выполнение работ, решение проблемных задач; выполнение работ по образцу, инструкции или под 

руководством; узнавание ранее изученных объектов и свойств; 

·               Лабораторные работы; 

·               Опрос по индивидуальным заданиям; 

·               Отчёты по самостоятельным работам; 

·               Оформление понятийного словаря; 

·               Оценка освоенных знаний в ходе выполнения самостоятельной работы по теме / 

разделу; 

·               Оценка освоенных умений в ходе выполнения практических работ по темам; 

·               Оценка уровня усвоения обучающимися материала тем при защите отчетных работ и 

других видах промежуточного и итогового контроля 

·               Подготовить доклады, рефераты; 

·               Подготовиться к итоговому зачетному занятию; 

·               Подготовиться к семинару; 

·               Подготовиться к тестированию; 

·               Подготовка беседы по формированию здорового образа жизни; 

·               Практические занятия;        

·               Презентация; 

·           Проанализировать результаты своей практической работы по изучаемой теме 

(осуществить рефлексию своей деятельности); 

·       Проанализируйте и оцените друг друга;  

·               Проведение практических занятий и самостоятельных работ. Сдача обучающимися 

зачета; 

·               Проверка конспектов лекций, самостоятельных работ; 

·               Проверочные работы по темам; 

·               Различные формы опроса на аудиторных занятиях; 

·               Рефераты, доклады по заданным темам; 

·               Решение задач по отдельным темам курса; 

·               Решить ситуационные задачи; 

·               Семинарские занятия; 

·               Составление презентаций; 



·               Составление сравнительной таблицы; 

·               Составление схем и таблиц, выполнение рефератов, схем, планов, 

·               Текущий контроль в форме: устного опроса; защиты практических заданий, 

творческих работ; контрольных и тестовых заданий по темам учебной дисциплины; 

·               Тестирования по темам; 

·               Тренинг; 

·               Устная проверка (опрос); 

·               Устный опрос, реферат; 

·               Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий; 

·               Чтение карт; 

·               Экспертная оценка выполнения самостоятельной работы; 

·               Экспертная оценка выполненных презентаций, выполнение индивидуальных 

заданий, оценка рефератов и докладов, аудиторные занятия; 

·               Тестирование; 

 

Работа с документом.  

 Источниками при изучении курса истории, помимо учебника, могут выступать: 

• отрывки из произведений историков, философов, ученых прошлого; 
• мемуары, дневники современников, очевидцев исторических событий; 
• фрагменты из современной научной, научно-популярной, художественной литературы; 
• фрагменты документов (нормативных, программных, международных, правовых и др.); 

• газетная информация и публицистические материалы; 
• справочные, статистические материалы; 

• наглядные средства обучения. 

Приемы  работы с историческими текстами: 

• чтение и анализ; 
• выписки определений понятий, основных положений, выделение главной идеи; 
• комментированное чтение; 
• коллективный разбор текста; 
• формулирование вопросов к тексту; 

• обобщение фактического и теоретического материала в целях конкретизации изучаемых 
общественных явлений; 

• выявление различных подходов к общественно-историческому развитию; 
• анализ аргументации авторов; 
• нахождение разных способов решения проблем на основе сопоставления нескольких 

источников; 
• формулирование обобщенных выводов; 

• выявление причинно-следственных связей и построение логической цепи суждений; 
• составление текстовых, сравнительно-обобщающих и конкретизирующих таблиц, 

логических и текстовых схем, планов (развернутого, структурно-логического, тематического), 
тезисов, конспекта; 

• подготовка сообщений, рефератов и т.д. 



Система заданий, ориентированных на три уровня познавательной деятельности. Выбор уровней 

определяется познавательными возможностями ученика и целями обучения. 

1 уровень – воспроизводящий. Предполагает выписки основных понятий, определений, выводов, 

ответы на поставленные вопросы, требующие уточнения и пересказа текста; заполнение таблицы, 
схемы по образцу в ходе коллективного разбора документа, ориентированного на понимание 

текста; составление простого плана и т.д. 

2 уровень – преобразующий. Вопросы и задания могут включать рассказ ученика по документу, 
сопровождающийся анализом текста, выделением в нем основной идеи, вывода, синтезом 
положений источника с другим теоретическим материалом (самостоятельный отбор, группировка 
фактов, идей и привлечение их учеником для раскрытия изучаемой темы); составление 
развернутого плана, тезисов, конспекта, текстовых таблиц, схем; самостоятельную постановку 

вопросов к документу; подготовку рефератов, докладов и др. 

3 уровень – творческо-поисковый. На данном уровне учащимся предлагаются познавательные 
задания, требующие осмысления и сопоставления точек зрения мыслителей, положений 
нескольких документов; выявления линий сравнения изучаемых явлений и составление 

сравнительных таблиц, логических цепочек; применения теоретических положений документа для 
доказательства, аргументирования своей точки зрения, обсуждения дискуссионных проблем; 
посильной поисковой деятельности по сбору материала, его анализу и систематизации по 

определенной теме, подготовки творческих сочинений, эссе и др. 

3. Формы контроля  

1. Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность ответов 
определяется учителем, комментируется. По итогам контроля выставляются оценки. 

2. Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, сочинений, 
изложений, диктантов, письменных зачетов и т.п., которые могут быть кратковременными 

и длительными, различаются глубиной диагностики (поверхностный срез или 
основательный срез). 

3. Лабораторный контроль-практикум - направлен на проверку умений учащихся работать с 
историческими источниками. 

4. Машинный (программированный) контроль - на компьютере, при наличии 
контролирующих программ. 

5. Тестовый контроль - может быть машинным или безмашинным. 

Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить допущенные 

ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории  

Оценка «5» ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей.  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  



3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 
учителя.  
 
Оценка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 
культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ.  
 
Оценка «3» ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  
2. Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 
дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте.  
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.  
 
Оценка «2» ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов.  
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных 

положений темы. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 
самоанализ, предложение оценки.  



   

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
▪ выполнил работу без ошибок и недочетов;  
▪ допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

▪ не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
▪ или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  
▪ не более двух грубых ошибок;  
▪ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
▪ или не более двух-трех негрубых ошибок;  
▪ или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

▪ или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка "2" ставится, если ученик:  
▪ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  
▪ или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

▪ Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 
если учеником оригинально выполнена работа.  

▪ Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

   
                  Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
▪ Время выполнения работы: 10-15 мин. 
▪ Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

▪ Время выполнения работы: 30-40 мин. 
▪ Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

                                                  Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по истории 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 
 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 



Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 
отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 
из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 
Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

 
Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 
расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

                         Промежуточная аттестация обучающихся 

Согласно ПОЛОЖЕНИЮ о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ Головатовской  СОШ Азовского района  освоение образовательной программы, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией. 
Виды и средства контроля: 
Виды контроля: различаются по функциям в учебном процессе. 
Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на 
первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового предмета. 
Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя — непрерывное 
отслеживание для получения информации о качестве отдельных этапов учебного процесса и, во-

вторых, для ученика — внешний стимул, побуждающий его систематически заниматься.  
 Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть готовыми ответить на 
вопрос и выполнить задание. Причем для одних учащихся это возможность отличиться и 
самоутвердиться, для других — исправить более низкую отметку на более высокий балл, для 
третьих — постоянное напоминание о необходимости систематически заниматься как в школе, так 
и дома. 
Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, на повторительно-

обобщающих уроках. Назначение (функция) тематического контроля: систематизировать и 
обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний предупредить забывание, 
закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета. 
Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае заключается в том, что они 
рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей со знанием предыдущих тем, 
межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой материал, на поиск выводов 
обобщающего характера. 

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, полугодия или года. Это 
— контроль, завершающий значительный отрезок учебного времени. 
Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, 
контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на 
следующие: 



- устные; 

- письменные; 
- графические; 
- практические (работы); 
- тесты.  
Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном учебном процессе 
дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность приемов контроля. Один и 
тот же прием может быть использован в разных методах контроля. 

Основные события и даты 

7 класс 

• 1505—1533 гг. — княжение Василия III 
• 1510 г. — присоединение Псковской земли 
• 1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 
• 1521 г. — присоединение Рязанского княжества 
• 1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича (Ивана 

Грозного) 
• 1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 
• 1538—1547 гг. — период боярского правления 
• 1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 
• 1549 г. — первый Земский собор 
• 1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 
• 1552 г. — взятие русскими войсками Казани 
• 1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

• 1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 
• 1558—1583 гг. — Ливонская война 
• 1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 
• 1565—1572 гг. — опричнина 
• 1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 
• 1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича 
• 1589 г. — учреждение в России патриаршества 

• 1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 
• 1604—1618 гг. — Смутное время в России 
• 1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 
• 1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 
• 1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 
• 1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 
• 1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-литовских 

войск 
• 1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова 
• 1617 г. — Столбовский мир со Швецией 
• 1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 
• 1632—1634 гг. — Смоленская война 
• 1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 
• 1648 г. — Соляной бунт в Москве 
• 1648 г. — поход Семёна Дежнёва 

• 1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных 
регионах страны 

• 1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 
• 1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской 

православной церкви 
• 8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины 
• 1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

• 1656—1658 гг. — война со Швецией 
• 1662 г. — Медный бунт 
• 1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 
• 1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 
• 1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича 



• 1682 г. — отмена местничества 

 
Основные понятия и термины 

7 класс 

 

Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. 
Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина.  

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

гетман. Засечная черта. Самозванство. 
Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового 

(иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 
 

Основные источники 

7 класс 

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

1550 г. «Государев родословец». Писцовые и переписные книги. Посольские книги. Таможенные 
книги. Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой». Послания 
Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о «заповедных летах» и 
указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия Палицына. «Временник» Ивана Тимофеева . 
Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 
Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. 
Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой. «Калязинская челобитная». 
«Повесть об Азовском осадном сидении». Газета «Вести-Куранты». Сочинения иностранных 

авторов о России XVI—XVII вв. (Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, 
Адама Олеария). 

 
 

Основные исторические персоналии 

7 класс 

 

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. 
Глинская, Борис Фёдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан 
Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. 
Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдорович Романов, 
Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, Фёдор Иванович, Б. М. 
Хмельницкий, В. И. Шуйский. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 

протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. Истомин, Сильвестр 
(Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, 
протопоп Сильвестр, Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет, 
митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов. 

 
 

 


