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1. Пояснительная записка 

 

      Данная  адаптированная рабочая программа    по курсу «Всеобщая история. История 

России» для  7 класса составлена  для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ЗПР) на основе   

 

    Примерной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

         Рабочая программа разработана в соответствии с учебником  «Всеобщая история. » 7  

класс: учебник для общеобразовательных организаций под редакцией А. А. Искандерова. 

7-е издание  Москва «Просвещение» 2017. 

 

         Рабочая программа разработана в соответствии с учебником  «История России» 7  

класс: учебник для общеобразовательных организаций под редакцией академика РАН 

А.В. Торкунова в двух частях. Москва «Просвещение» 2016. 

 

    Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

 

    Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

 Для обучающихся с ЗПР  характерны следующие специфические образовательные 

потребности:  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 



 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных 

образовательных областей;  

• наглядно-действенный характер содержания образования; упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений  

• и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  

• познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения  

• уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

• необходимость постоянной актуализации знаний,   умений и одобряемых  

• обществом норм поведения; постоянное стимулирование познавательной 

активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения,  

• направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

• развитие и отработка средств коммуникации,   приемов конструктивного  

• общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение  

• социальных контактов;  

• обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения  

• (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей).  

 При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР)  ставятся те же задачи, что 

и в общеобразовательном классе.  Однако особенности развития детей указанной 

категории обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной 

активности детей, на создание условий осмысления выполняемой учебной работы.  



 

Применение на уроках коррекционно-развивающих упражнений решает данную задачу, 

поскольку их применение направлено на:   

--повышение уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости 

внимания;   

--повышение уровня развития логического мышления; развитие наглядно-образного и 

логического мышления. 

--развитие речи, развитие приемов учебной деятельности, развитие личностно- 

мотивационной сферы, развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 

В процессе применения на уроках коррекционно-развивающих упражнений 

совершенствуются психические процессы ученика с ЗПР, происходит развитие 

познавательного процесса, в результате чего закладывается фундамент успешной учебной 

деятельности. Познавательный интерес является важным компонентом эмоционально - 

ценностного отношения учащихся к процессу изучения «Истории Древнего мира» и 

обязательным условием эффективности этого процесса.  

В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются 

следующие коррекционные задачи: 

        Образовательно-коррекционные: 

        1.  Формирование правильного понимания и отношения к веществам. 

        2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные знания в повседневной жизни. 

        3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

        Воспитательно-коррекционные: 

        1.  Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности. 

        2.  Формирование здорового образа жизни. 

        3.  Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

        4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

        Коррекционно-развивающие: 

        1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

        2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

        3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках музыки. 

        4. Повышение уровня развития, концентрации, объѐма, переключения и устойчивости 

внимания.  

        5. Повышение уровня развития наглядно-образного и  логического мышления.  

        6. Развитие приѐмов учебной деятельности.          

 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 



 

     Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания 

об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 
Изучение курса истории основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач. 
Посредством программы реализуются три основные функции истории: 
- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 
- практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма; 
- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 
Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своѐ 

многообразие. 
Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам 

развития системы российского образования. Программа основной образовательной школы 

нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах 

развития человеческой цивилизации. 
Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России. 
Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития 

народа, страны в переломные моменты их истории. 
Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми также являются: 
- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 
- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, 

развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у 

учащихся основной школы; 
- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, 

с выделением уклонов и.т.д. 
-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 



 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, на 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 
Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 
- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных 

рамок; 
-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения 

и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, 

многогранно; 
-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учѐтом 

социальных интересов различных групп и слоѐв населения, отдельных личностей, различных 

форм их проявления в обществе; 
- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, 

соблюдения преемственности в образовании, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей. 
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 
      Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление 

о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 



 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа  предусматривает возможность изучения учебного предмета  «Всеобщая 

история. История России»  в объеме 2 часа  в неделю. Количество учебных часов в год – 

70 часов, включая  20 часов внутрипредметного  модуля  «Исторические события, факты, 

личности». 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

   Главная цель изучения истории в современной школе — 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. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы.  

  
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности.  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.  



 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Всеобщая история. История России».  

 

5.1.  Предметные результаты 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета 

Всеобщая история. История России» должны отражать сформированность умений: 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках  
Выпускник научится: 

 локализовать во времени с опорой на справочный материал хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить после предварительного 

анализа хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию различных 

источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 составлять с опорой на план описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий исторический 

материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать с опорой на справочный материал характерные, существенные 

черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

 объяснять с опорой на справочный материал причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

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

 сопоставлять после предварительного анализа развитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий исторические ситуации 

и события; 

 давать оценку после предварительного анализа событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 



 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий развитие России и других 

стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

5.2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 способность организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе. 

Коммуникативные: 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде.  

Познавательные: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой план, тезисы, конспект, 

формулировать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

 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 с опорой на алгоритм учебных действий 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

 сравнивать после предварительного анализа данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия. 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные исторические 

факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать после предварительного анализа исторические события и явления, 

определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

5.3. Личностные результаты: 

 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 в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

 приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

6. Содержание учебного предмета. 

Рабочая программа рассматривает следующее содержание учебного материала: 

Всеобщая история. (История нового времени) 

Введение.   

   Европа в конце средневековья  

   Понятие, периодизация и хронологические рамки Нового времени. Источники по 

истории Нового времени. 

Европа в конце XV-начале XVII в. 

   Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

свет. 

   Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI-начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

   Европейская культура XVI-XVIII в. Развитие науки (переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира) ; выдающиеся ученые и изобретатели. 

   Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе 

раннего Нового времени. Стили художественной культуры (барокко, классицизм) . 

становление театра. 

   Абсолютные монархии Англия, Франция, монархия Габсбургов в  XVI-начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование централизованных национальных 

государств в Европе. 

    Реформация и контрреформация. Начало Реформации; М.Лютер. развитие Реформации 

и крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

   Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 



 

   Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-XVIII в. 

   Английская революция XVII века: причины, участники, этапы. Провозглашение 

республики. О.Кромвель. Итоги и значение. 

   Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVII-XVIII в. Начало 

промышленного переворота. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Буржуазия нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои 

общества. Законы о нищих. Главные беды – эпидемии, голод и войны. Изменения в 

структуре питания и в моде.  

    Просветители XVIII в. Идеи просвещения. Экономические учения А. Смита, Ж.Тюрго. 

Художественная культура. Особенности развития литературы и музыки. Развитие 

естественных наук. Отражение идеалов Просвещения в художественной литературе. 

   Война североамериканских колоний за независимость. Предпосылки, участники, 

основные события войны. Образование США. «Отцы-основатели». 

   Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 

значение революции. 

Страны Востока в XVI-XVIII в. 

   Османская империя: от могущества к упадку. 

 Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания. 

 Империя Цин в Китае. 

 Образование централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 

Международные отношения середины XVII-XVIII в. 

     Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

 

 

 История России 

 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству  

Россия в XVI веке 

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. Регентство Елены 

Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. 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. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. 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 и 

неслужилые 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. Выходцы из стран Европы на государевой 

службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. 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 и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. 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. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

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 в войну против 

России Речи Посполитой. 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 ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 

в 1612 г. 

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 веке 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. 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, Прибалтикой, 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. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 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. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национальноосвободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

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 веке 
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. 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, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Г осударев 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. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 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. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и 

империей Цин. 

Культурное пространство 

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. Коч - корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту 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, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 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. 

 

7. Тематическое планирование 

История нового времени 

 

№ 

п/п 

  

№ 

урок

а 

по 

теме 

Название темы, урока/ 

основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Количе

ство 

часов 

Количест

во 

контроль

ных и 

провероч

ных работ  

Количест

во 

лаборатор

ных 

практичес

ких работ  

Количество  

часов внутри 

предметного  

модуля 

  Повторение 3 1   



 

1. 1 Наследие Средних веков в 

истории человечества   

    

2. 2 Наследие Средних веков в 

истории человечества   

    

3. 3 Входной мониторинг     

4. 1 От Средневековья к Новому 

времени 

1    

Мир в начале нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация   

Объяснять смысл понятия Новое время. 

Использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени при анализе событий. 

Рассказывать о технических открытиях и их 

социально-экономических последствиях. 

Показывать по карте морские пути 

мореплавателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение 

8 1  2 

5. 1 Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Великие 

географические открытия. 

Внутрипредметный модуль №1 

«Исторические события, факты, 

личности» 

    

6. 2 Усиление королевской власти в 

XVI-XVII вв. абсолютизм в 

Европе 

    

7. 3 Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

Новые ценности преобразуют 

общество 

 

   

8. 4 Высокое Возрождение. Рождение 

новой европейской науки  

    

9. 5 Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

Внутрипредметный модуль№2  

«Исторические события, факты, 

личности» 

    

10. 6 Распространение Реформации в 

Европе. Борьба католической 

церкви против Реформации 

    

11. 7 Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях 

    



 

12. 8 Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во 

Франции. 

    

Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения  

  Формулировать и аргументировать  свою 

точку зрения по отношению к 

революционным событиям.    Составлять 

словарь понятий темы  урока и 

комментировать его. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной  главы учебника 

3   1 

13. 1 Нидерландская революция и 

рождении свободной республики 

Голландия 

    

14. 2 Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии.  

Внутрипредметный модуль №3 

«Исторические события, факты, 

личности» 

    

15. 3 Международные отношения в 

XVI-XVIII вв. 

    

Эпоха просвещения. Время 

преобразований   

Выявлять основные общественные и 

культурные процессы Нового времени. 

Отмечать уроки Нового времени. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученного курса учебника 

6   3 

16. 1 Век Просвещения     

17. 2 Промышленный переворот в 

Англии. Английские колонии в 

Северной Америке. 

    

18. 3 Война за независимость. 

Создание США. 

Внутрипредметный модуль №4 

«Исторические события, факты, 

личности»  

    

19. 4  Причины и начало Великой 

французской революции.  

    

 

20. 

5 Великая французская революция. 

От монархии к республике. 

Внутрипредметный модуль №5 

«Исторические события, факты, 

личности» 

 

   



 

21. 6 Великая французская революция. 

От Якобинской диктатуры к 18 

брюмера.  Внутрипредметный 

модуль №6 

«Исторические события, факты, 

личности» 

    

Колониальный период в Латинской 

Америке  

 Составлять кроссворд по одному из  

пунктов параграфа (по выбору).  Показывать 

на карте основные события международных 

отношений.   

1    

22 1 Начало европейской 

колонизации Латинской Америке 

    

Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации   

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника 

3 1  1 

23. 1 Традиционные общества.     

24. 2 Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. 

Внутрипредметный модуль №7 

«Исторические события, факты, 

личности» 

    

25. 3   Контрольная работа.     

 

Тематическое планирование 

История  России 

 

№ 

п/

п 

 № 

урока 

по 

теме 

Название темы, урока/ 

основные виды учебной 

деятельности обучающихся  

Колич

ество 

часов 

Количе

ство 

контро

льных 

работ  

Количество 

лабораторн

ых 

практически

х работ  

Количество  

часов внутри 

предметного  

модуля 

26 1 Вводный урок     

Россия в XVI веке  

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать 

основные события и явления в истории 

государства, роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять 

факты развития централизованных 

государств на Руси и в странах 

20 1  6 



 

Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

27 1 Мир и Россия в начале 

эпохи Великих  

географических открытий. 

    

28 2 Территория, население и 

хозяйство России в начале 

XVI века. 

    

29 3 Формирование единых 

государств в Европе и 

России. 

    

30 4 Российское государство в 

первой трети XVI века. 

    

31 5 Внешняя политика 

Российского государства  в 

первой трети XVI века. 

Внутрипредметный модуль 

№8 

«Исторические события, 

факты, личности» 

    

32 6 Начало  правления Ивана 

IV. Реформы Избранной 

рады. Внутрипредметный 

модуль №9 

«Исторические события, 

факты, личности» 

    

33 7 Начало  правления Ивана 

IV. Реформы Избранной 

рады. 

    

34 8 Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья 

XVI века. 

    

35 9 Государства   Сибири в 

середине XVI века. 

    

36 10 Внешняя политика России 

во второй половине XVI 

века. Внутрипредметный 

модуль №10 

«Исторические события, 

факты, личности» 

    

37 11 Внешняя политика России 

во второй половине XVI 

века. Внутрипредметный 

модуль №11 

«Исторические события, 

    



 

факты, личности» 

38 12 Российское общество в XVI 

веке: "служилые" и 

"тяглые" 

    

39 13 Российское общество в XVI 

веке: "служилые" и 

"тяглые" 

    

40

-

41 

 14-15 Опричнина. 

Внутрипредметный модуль 

№12 

«Исторические события, 

факты, личности» 

    

42 16 Россия в конце XVI века.     

43  17 Церковь и государство в 

XVI веке. 

Внутрипредметный модуль 

№13 «Исторические 

события, факты, личности» 

    

44 18 Культура и повседневная 

жизнь народов России в 

XVI веке. 

2    

45 19 Повторительно-

обобщающий урок  по теме 

"Россия в XVI веке." 

    

46 20 Контрольное тестирование     

Россия в XVII   

Использовать информацию 

исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII 

в. Объяснять смысл понятий: 

мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. 

Систематизировать исторический 

материал в хронологической таблице 

«Смутное время в России». 

Рассказывать о положении людей 

разных сословий 

18 1  7 

47 1 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией 

в конце  XVI  -начале XVII 

века. 

    

48

-

49 

2-3 Смута в Российском 

государстве. 

Внутрипредметный модуль 

    



 

№14 «Исторические 

события, факты, личности» 

50 4 Окончание Смутного 

времени 

Внутрипредметный модуль 

№15 «Исторические 

события, факты, личности» 

    

51 5 Экономическое развитие 

России в XVII веке 

    

52 6 Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном 

устройстве. 

Внутрипредметный модуль 

№16 «Исторические 

события, факты, личности» 

    

53 7 Изменения в социальной 

структуре российского 

общества. 

    

54 8 Народные движения 

Внутрипредметный модуль 

№17 

«Исторические события, 

факты, личности» 

    

55

-

56 

9-10 Россия в системе 

международных 

отношений. 

    

57 11 "Под рукой" российского 

государя: вхождение 

Украины в состав России. 

    

58 12 Русская православная 

церковь в XVII веке. 

Реформа патриарха Никона 

и раскол. 

Внутрипредметный модуль 

№18«Исторические 

события, факты, личности» 

    

59 13 Русские путешественники 

и первопроходцы XVII 

века. Внутрипредметный 

модуль №19 

«Исторические события, 

факты, личности» 

    

60 14 Культура  народов России в 

XVII веке.   

    



 

61 15 Народы России в XVII 

веке. Сословный быт и 

картина мира русского 

человека. 

    

62 16 Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья  в XVII  веке. 

Внутрипредметный модуль 

№20 

    

63 17 Повседневная жизнь 

народов    Сибири и 

Северного Кавказа в XVII  

веке. 

    

64 18 Обобщающий урок по теме 

«Россия в XVII веке» 

    

Итоговое повторение   

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать 

основные события и явления в истории 

России XVII в., роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять 

факты образования централизованных 

государств на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и особенное. 

6 1   

65 1   Российское государство в 

16 веке.  

    

66 2 Российское государство в 

17 веке 

    

67 3 Итоговая контрольная 

работа 

    

68 4  Анализ итоговой 

контрольной работы 

    

69

-

70 

5-6 Проект «Российское 

государство в 17 веке»  

    

Итого 70 5  20 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Технические средства обучения 
Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Принтер. 

Интернет-ресурсы 

 



 

http://hist1.narod.ru/NT/index.htm 

История нового времени: электронная версия учебника С. Нефедова 

«История нового времени» 

  

http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm 

История зарубежных стран в новое время (н.XIX - н. ХХ вв.).  

Электронное учебное пособие освещает основные проблемы истории нового 

времени: развитие капитализма, буржуазные революции, гражданская война в США. 

Иллюстрации, планы уроков, схемы. 

  

http://www.krugosvet.ru/articles/26/1002678/1002678a1.htm 

Реформация. 

  

http://rulers.narod.ru/cromwell/cromlife.htm 

Описание политической карьеры Оливера Кромвеля. Хронология жизни. 

 

История России XVI в. 
  

http://his.1september.ru/2001/42/no42_01.htm 

Отечественные историки об эпохе Ивана Грозного. 

  

http://lichm.narod.ru/Part3/321.htm 

Иван Грозный и кризис государства. 

  

http://vivovoco.rsl.ru/VV/BOOKS/GROZNY/CONTENT.HTM 

В.Б. Кобрин. Иван Грозный 

  

http://ivan.grozny.ru/ 

Об Иване Грозном. 

http://www.russia-today.narod.ru/past/gen/rurik_ivan4.html 

Предки Ивана IV Васильевича Грозного (1530-1584), царя всея Руси 

  

http://www.tataroved.ru/obrazovanie/textbooks/2/8/ 

Казанское ханство 

  

http://www.tatar-history.narod.ru/izmaylov_kazan.htm 

Завоевание Казанского ханства: причины и последствия (критический разбор 

новых тенденций современной российской историографии) 

  

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/livonian_war.html 

Основные события Ливонской войны 

  

http://archeologia1.narod.ru/ale/ale.htm 

Александрова Слобода 

  

http://annals.xlegio.ru/rus/small/ermak.htm 

В.И. Сергеев. К вопросу о походе в Сибирь дружины Ермака 

  

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/4667/ 

Сказ о казаке-разбойнике 

  

http://skola.ogreland.lv/literatura/tolstojAl/_private/tol002.htm 

http://hist1.narod.ru/NT/index.htm
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=278&ob_no=15097&oll.ob_no_to=
http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=278&ob_no=15010&oll.ob_no_to=
http://www.krugosvet.ru/articles/26/1002678/1002678a1.htm
http://rulers.narod.ru/cromwell/cromlife.htm
http://his.1september.ru/2001/42/no42_01.htm
http://lichm.narod.ru/Part3/321.htm
http://vivovoco.rsl.ru/VV/BOOKS/GROZNY/CONTENT.HTM
http://ivan.grozny.ru/
http://www.russia-today.narod.ru/past/gen/rurik_ivan4.html
http://www.tataroved.ru/obrazovanie/textbooks/2/8/
http://www.tatar-history.narod.ru/izmaylov_kazan.htm
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/livonian_war.html
http://archeologia1.narod.ru/ale/ale.htm
http://annals.xlegio.ru/rus/small/ermak.htm
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/4667/
http://skola.ogreland.lv/literatura/tolstojAl/_private/tol002.htm


 

А.К. Толстой. Князь Серебряный 

  

http://fershal.narod.ru/Memories/Texts/Skaski/Skaski.htm 

Документы к истории смутного времени 

  

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6173/ 

О В. Шуйском, Федоре Иоанновиче 

  

http://www.liveinternet.ru/users/rusich_vvm/post78047274 

О царевиче Димитрии Угличском и Московском 

История России XVII в. 
  

http://www.hrono.info/biograf/lzhe_dm.html 

О Лжедмитрии I 

  

http://www.hrono.ru/biograf/shuiskiv.html 

Василий Шуйский 

  

http://www.hronos.km.ru/biograf/minin.html 

Минин (Захарьев-Сухорук) Кузьма Минич 

  

http://www.hrono.ru/biograf/pozharski.html 

Пожарский Дмитрий Михайлович 

  

http://www.kuluar.ru/Moscow/moscow11.htm 

Москва в царствование Михаила Федоровича Романова 

  

http://bibliotekar.ru/rusRomanov/index.htm 

Династия Романовых 

  

http://hronos.km.ru/dokum/kotoshih1664.html#710 

О России периода царствования Алексея Михайловича. 

  

http://www.kuluar.ru/Moscow/moscow12.htm 

Россия при царе Алексее Михайловиче 

  

http://www.hronos.km.ru/biograf/nikon.html 

НИКОН (Никита Минов) 

  

http://www.istorya.ru/person/nikon.php 

Патриарх Никон  

  

http://solovki.info/?action=archive&id=283 

Соловецкое восстание 

  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm 

 Соборное уложение 1649 г. 

  

http://bibliotekar.ru/rusRomanov/3.htm 

О Федоре Алексеевиче 

  

 

http://fershal.narod.ru/Memories/Texts/Skaski/Skaski.htm
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6173/
http://www.liveinternet.ru/users/rusich_vvm/post78047274
http://www.hrono.info/biograf/lzhe_dm.html
http://www.hrono.ru/biograf/shuiskiv.html
http://www.hronos.km.ru/biograf/minin.html
http://www.hrono.ru/biograf/pozharski.html
http://www.kuluar.ru/Moscow/moscow11.htm
http://bibliotekar.ru/rusRomanov/index.htm
http://hronos.km.ru/dokum/kotoshih1664.html#710
http://www.kuluar.ru/Moscow/moscow12.htm
http://www.hronos.km.ru/biograf/nikon.html
http://www.istorya.ru/person/nikon.php
http://solovki.info/?action=archive&id=283
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm
http://bibliotekar.ru/rusRomanov/3.htm

