
Аннотация к программе 

 

Изучение курса проводится по учебникам: В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин «История. 

Новое время. Конец XV - конец XVIII века». 7 класс.  

Авторская программа реализуется в полном объёме. ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА 68 

ЧАСОВ. Состоит из двух модулей. Предмет «История» по программе курса  истории  

Россия XVII-XVIII в.  изучается на ступени основного общего образования в 7-ых классах 

в общем объеме 34 учебных часа (по 2 часа в неделю). 

 

Содержание программы 

 
№ Раздел, тема Количество часов 

История. Новое время. Конец XV – конец XVIII века. 

Раздел 1 Европа открывает мир. 4 ч. 

Раздел 2 Старый порядок: экономика, общество, власть. 4 ч. 

Раздел 3 Европа в XVI-XVII вв.: Традиции и новизна. 12 ч. 

Раздел 4  Век Просвещения. 7 ч. 

Раздел 5  Страны Востока в XVI-XVII вв. 5 ч. 

Итого 32 часа  

История России XVI-XVII века 

№ Раздел, тема Количество часов 

Раздел 1 Создание Московского царства. 4 ч. 

Раздел 2 Смутное время. 8 ч. 

Раздел 3 Россия при первых Романовых.   8 ч. 

Итого 36 часов 

 

 

НОВОЕ ВРЕМЯ КОНЕЦ XV- КОНЕЦ XVIII ВЕКА 

Возникновение представлений о Новом времени как особом периоде истории. 

Основное содержание этого периода — подъем светской культуры, перемены в 

общественных отношениях, возникновение единых централизованных суверенных 

государств. Проблема отношений между и государством и гражданином. Переход от 

натурального - хозяйства, феодального поместья, цехового строя ремесла и торговли к 

рынку. Раскрепощение трудовой энергии людей. Ускорение экономического развития. 

Становление современной цивилизации и развитие капиталистических отношений. Новое 

время — предыстория современности. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Европа открывает мир (4 ч.) 

Географические   представления   европейцев   в   конце средневековья.  Успехи в 

развитии морской астрономии, картографии и судостроении. Совершенствование навыков 

мореплавания.  Причины Великих географических открытий. Заинтересованность 

европейцев в торговле со странами Востока. Превосходство стран Азии в развитии 

ремесленного и сельскохозяйственного производства, в качестве изделий. Предметы ввоза 

из стран Востока в Европу. Нужда европейцев в драгоценных металлах для оплаты ввози-

мых с Востока товаров. Заслуги португальских мореплавателей. Энрике Мореплаватель. 

Бартоломеу Диаш. Открытие морского пути из Европы в Индию. Васко да Гама. От-

крытие Америки и Тихого океана. Плавания Христофора Колумба и Магеллана. 

Португалия и Испания — крупнейшие колониальные государства XVI в. Методы их 

колониальной политики. Монополия Португалии на торговлю со странами Южной Азии. 



Завоевание Центральной и Южной Америки испанцами. Эрнандо Кортес. Франсиско 

Писарро. Хозяйственное освоение испанцами Америки. Разработка серебряных рудников. 

Порабощение местного населения. Создание латифундий. Начало ввоза в Америку 

африканских рабов. 

Подъем мировой торговли, основные ее формы и пути в начале Нового времени. Ввоз 

в Европу серебра и золота из Америки. Расширение торговли со странами Востока. Пе-

ремещение мировых торговых путей. Атлантический океан — основная транспортная 

артерия мировой торговли. Нидерланды — главная перевалочная база торговли Европы с 

Америкой и Азией. Новые формы торговли. Опт и розница, акционерные торговые 

компании, товарные и фондовые биржи. Мировая торговля и развитие капитализма. 

Возникновение крупного торгового капитала. Революция цен и ее последствия. Упадок 

средневековых сословий. Возникновение класса буржуазии. Капиталистическое 

предпринимательство. Новые формы производственной деятельности — мануфактура, 

фермерское хозяйство. 

 

РАЗДЕЛ 2. «Старый порядок: экономика, общество, власть» (4 ч.) 

«Старый порядок» в Европе. Развитие сельского хозяйства. Переход от двуполья к 

трехполью. Крупное дворянское землевладение. Сеньориальные повинности крестьян на 

западе, крепостное право на востоке Европы. Развитие капиталистического 

предпринимательства. Огораживания в Англии. Торговля и промышленность. Различия 

между централизованной и рассеянной мануфактурой. Сельская домашняя 

промышленность. Частичное сохранение цехового строя городского ремесла и торговли. 

Начало промышленной революции в Великобритании. Предпосылки промышленной 

революции. Аграрная революция. Развитие фермерского хозяйства. Переход от трехполья 

к многопольному севообороту. Технический переворот в промышленности. Изобретение 

механической прялки и механического ткацкого станка. Применение в промышленности 

водяного и парового двигателя. Крупное механизированное предприятие (завод). 

Самофинансирование. Объединение капиталов. Акционерные общества.  

 

РАЗДЕЛ 3. «Европа в XVI-XVII вв.: традиции и новизна» (12 ч.) 

Цели и задачи Реформации. Необходимость обновления норм морали и этики в 

соответствии с запросами общества. Причины недовольства католицизмом широкими 

кругами верующих: церковные поборы, занятие доходными видами деятельности, 

нарушение церковниками обетов и уставов церкви, торговля индульгенциями. Попытки 

реформы церкви сверху. Выступление Мартина Лютера против индульгенций. Учение 

Лютера о спасении верой. Его программа Реформации: упразднение духовенства, 

закрытие монастырей, отмена целибата, право верующих самостоятельно изучать 

Священное Писание, осуждение праздности, признание труда одной из высших 

моральных ценностей, оправдание богатства, полученного законным путем. 

Особенности Реформации в различных странах Европы. Религиозная борьба в 

Германии. Преследование Лютера и его сторонников католической церковью и властями 

Священной Римской империи. Протестанты. Распространение лютеранства в Европе. Жан 

Кальвин и его учение о Божественном предопределении. Учение Кальвина как этика 

капиталистического   общества:   отражение   неустойчивости рынка, нравственное 

возвеличение труда, оправдание предпринимательства и прибыли. Распространение 

кальвинизма Европе. Начало Реформации в Англии. Король Генрих VIII. Цели и задачи 

Контрреформации — борьба с протестантизмом и, укрепление авторитета католической 

церкви. Орден иезуитов. Деятельность инквизиции. Возникновение церковной цензуры 

печати. Тридентский собор и католическая реформа. Укрепление папского государства. 

Поражение Контрреформации в Германии и Англии. Аугсбургский религиозный мир. 

Возникновение англиканской церкви. Королева Елизавета I и Мария Стюарт. Религиозные 

войны во Франции. Варфоломеевская ночь. Король Генрих IV из династии Бурбонов. 



Нантский эдикт. Реформация и освободительная война в Нидерландах. Утрехтская уния. 

Образование Республики Соединенных Провинций. Итоги Контрреформации. 

 

РАЗДЕЛ 4. Век Просвещения (7 ч.) 
Предпосылки научной революции XVII в. Роль эксперимента как метода познания 

природы. Открытия в области астрономии. Галилео Галилей. Философские идеи Фрэнсиса 

Бэкона. Первые академии наук. Обоснование Рене Декартом рационалистического метода 

познания. Научные достижения Исаака Ньютона. Наука и художественная культура. 

Новые художественные стили. Классицизм. Творения Палладио. Садово-парковое 

искусство. Литература и искусство классицизма во Франции. Жан Батист Мольер. 

Искусство барокко в Италии. Рококо. Творческая индивидуальность в искусстве XVII—

XVIII вв. Художники Рембрандт, Диего Веласкес, Ватто. Композитор Иоганн Себастьян 

Бах. 

Просвещение как система воззрений и как общественное движение. Цели и задачи 

Просвещения. Нравственная философия просветителей. Их политические идеи: правовое 

государство, разделение властей, избирательные права граждан. Взгляды Томаса Гоббса, 

Джона Локка, Жан Жака Руссо. Экономические воззрения Адама Смита. Гуманизация 

уголовного права. 

Формы просветительского движения: преподавательская деятельность, книгоиздание 

и периодическая печать, аристократический салон. Художественная литература Просве-

щения. Произведения Даниеля Дефо, Джонатана Свифта, Шарля Монтескье, Вольтера, 

Пьера Бомарше, Иоганна Вольфганга Гёте и Фридриха Шиллера. Искусство Просве-

щения. Художник Луи Давид. Венская классическая школа музыки. Композитор 

Вольфганг Амадей Моцарт. 

Особенности Просвещения в разных странах Европы. Раннее осуществление идеалов 

Просвещения в Великобритании. Просвещенный абсолютизм в странах континентальной 

Европы. Реформы Фридриха II в Пруссии. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II в 

монархии Габсбургов. Отставание Франции в области реформ от других стран. Неудача 

реформ Тюрго. Значение просвещенного абсолютизма. 

 

РАЗДЕЛ 5. Страны Востока в XVI-XVII вв. (5 ч.) 

Основные различия в путях развития стран Европы и Америки в начале Нового 

времени. Территориальное расширение Османской империи. Султан Сулейман I Велико-

лепный. Военная организация. Деспотическая власть султана. Условное землевладение. 

Янычары. Положение народов, подвластных Османской империи. Войны Османской 

Империи с европейскими государствами. Упадок могущества Османской империи. 

Восточный вопрос. Развитие государств Центральной Азии. Государство Сефевидов. 

Войны Сефевидов с Османской империей. Шииты и сунниты. Шах Аббас I. 

Общественные отношения. Сефевиды и Европа. Искусство мусульманских государств. 

Индия в начале XVI в. Политическая раздробленность. Общественные отношения. 

Противоречия между приверженцами ислама, индуизма и буддизма. Система каст. 

Великие Моголы. Сикхи. Европейская колонизация. Противоречия европейских 

государств из-за господства в Индии. Начало колонизации Китая. Маньчжурское 

завоевание. «Закрытие» Китая. Общественные отношения в цинском Китае, его 

государственное устройство. Конфуцианство. Самоизоляция Японии. Общественный и 

государственный строй Японии. Сёгунат Токугава. Самураи. Особенности культуры стран 

Южной и Восточной Азии. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
Р а з д е л  I. Создание Московского царства (11 ч). 

Завершение объединения русских земель. 

    Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 



присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской 

власти. Складывание системы управления единым государством. Формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-

ремесленное население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование 

казачества. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва — третий Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие, 

местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия, дворянство, помещики, 

вотчина, поместье, духовенство, посадский люд. тягло; черносошные, владельческие и 

монастырские крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

Иван Грозный — первый русский царь. 

    Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия 

становления его личности. Значение венчания на царство Ивана IV для 

внутриполитического развития и международного статуса Московского государства. 

Московское восстание I547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. 

Развитие приказной системы. Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская 

реформа: формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые 

люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Основные понятия и термины: царь. Избранная рада. Земский собор, приказы, дьяки, 

губные старосты, городовые приказчики, земские старосты. Судебник 1550 г., дворянское 

ополчение, стрелецкое войско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV. А.Ф. Адашев. А.М. 

Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр. 

Внешняя политика России при Иване Грозном. 

    Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление 

южных границ Российского государства. Ливонская война: причины и характер. Причины 

поражения России и его последствия для экономического и политического положения 

страны. Предпосылки и причины продвижения русских на восток. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Рать казаков в освоении Сибири. Начало присоедине-

ния к России Западной Сибири. 

Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. 

Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков. Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. 

Шуйский. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. 

    Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности 

Ивана Грозного в период опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский. 

Малюта Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его 

правление. Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как 

продолжение политики закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский 

мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. .Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 



Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные 

лета, закрепощение крестьян. 

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-

Гирей, М.И. Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей. Б.Ф. Годунов. 

Русская православная церковь в XVI в. 

    Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый 

собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение. 

Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

Русская культура в XVI в. 

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской 

литературы XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем 

Андреем Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. 

Продолжение формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной плошади в Москве. 

Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, 

Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилле-

Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм 

Василия Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в. 

Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, 

шатровый стиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Але виз Новый, Петрок Малый, 

Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

Р а з д е л  II. Смутное время (7 ч) 

В преддверии Смуты. 

    Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI— XVII вв. Тайна гибели 

царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601 — 1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов. В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов. 

Лжедмитрий I. 

     Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжед.митрия I с 

Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I. Марина Мнишек. Ф.И. Мстиславский. 

Правление Василия Шуйского. 

    Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный 

состав, цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины 

поражения. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген. митрополит Филарет. И.И. 

Болотников. И. Пашков. П. Ляпунов, Г.П. Шаховской. А.А. Телятевский. 

Лжедмитрий II. Вторжение. 

    Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая 

поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет 

самозванства. 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. Захват Новгорода 

шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор. «тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II. И.М. Заруцкий, Я. Сапега. М.В. 

Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав. С. Жолкевский, Карл 



IX. 

Междуцарствие (1610—1613). 

    Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор 

об избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как 

духовные организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база 

участников, внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли». 

Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, 

П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы. 

    Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный 

состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы 

в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и 

преимущества кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его 

венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», 

Земский собор. 

Основные персоналии: королевич Владислав, Ку зьма Минин. Д.М. Пожарский. М.Ф. 

Романов. 

Р а з д е л  III. Россия при первых Романовых (20 ч) 

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645). 

    Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 

Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней 

политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в 

политической жизни России в царствование Михаила Романова. Восстановление 

экономического потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и причины 

поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского государства в 

контексте отношений с Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и 

проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича и 

положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир. Деулинское перемирие, пятинные 

деньги, соха. Поляновский мир, «Азовское сидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет. М.Б. Шеин. 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676). 

    Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 

I648 г.: предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, 

требования и действия восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные 

положения. Окончательное оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон 

и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы. Соборное 

уложение, тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович. Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

Россия в XVII в. 

    Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия 

как многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление 

самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание 

деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Создание полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. 



Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного 

производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, 

Боярская дума. Государев двор. приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, 

земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового 

(иноземного) строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, 

приписные крестьяне. 

Русская деревня в XVII в. 

    Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых 

сельскохозяйственных угодий. Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства 

в XVII в. Рыбный промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского 

землевладения. 

Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, 

однодворцы. 

Присоединение Украины к России. 

    Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы 

украинского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 

рада 8 января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская 

война I656—1658 гг. и её результаты. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм. Униатская церковь, 

шляхта, казачество, гетман, реестровые казаки. Запорожская Сечь, атаман. Зборовский 

договор. Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие. 

Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский. 

Раскол в Русской православной церкви. 

    Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. 

Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской 

православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. 

Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни 

Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, 

старообрядчество, раскол. 

Основные персонссши: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, 

Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова. 

Народные волнения в 1660— 1670-е гг. 

    Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней 

политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, 

результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и I662 гг. 

Донское казачество в XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных 

рубежей России, отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение 

казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670— 1671 гг.: цели 

и социальный состав участников, «прелестные письма», основные места сражений 

разинцев с правительственными войсками, итоги восстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные 

письма». 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович. С.Т. Разин. 

Наследники Алексея Михайловича. 

    Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. 

Налоговая реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена 

местничества. События 1682 г. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, стрелецкий 



бунт. Вечный мире Речью Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич. Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи. 

Н.М. Зотов. И.А. Хованский. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

    Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств 

Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и 

Дальнего Востока, а также условия их вхождения в состав Российского государства. 

Сибирский приказ (1637). Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения, формирование 

многонациональной элиты. Русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. 

Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные столкновения с 

маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак. 

Сибирский приказ, Нер- чннский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв. Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, 

Е.П. Хабаров, В. В. Атласов. 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 

    Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. 

Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности 

произведений светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. Театр времён 

Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское училище, 

сказание, повесть, «вирши», газета, театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, братья 

Софро- ний и Иоанникий Лихуды. Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий 

Гизель, Иоганн Грегори. 

Искусство XVII в. 

    Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. 

Выдающиеся произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в 

старых городах и новых землях Московского царства. Московское (нарышкинское) 

барокко. Реализм в церковной и светской живописи XVII в. 

Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и 

особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-

прикладного искусства. 

Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, 

«строгановская» и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец. 

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

Жизнь и быт различных сословий 

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт 

высших слоёв населения страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба, подклет. горница, хоромы, амбар, мыльня, 

сорочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы. 

 
Планируемые результаты 

 

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 

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. 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 чувство патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами. 
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