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От автора

Уважаемые учителя!
Приступая к преподаванию истории России в 7 классе по учеб-

нику П.А. Баранова и др., необходимо вспомнить о приоритетных 
задачах, которые предстоит решать нам, учителям истории, в соот-
ветствии с требованиями стандартов второго поколения:
 • формирование у школьников ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоиденти-
фикации в окружающем мире;

 • овладение учащимися знаниями об основных этапах разви-
тия человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, духовной и нравственной сферах при осо-
бом внимании к месту и роли России во всемирно-истори-
ческом процессе;

 • воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к сво-
ему Отечеству – многонациональному Российскому го-
сударству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества;

 • развитие способности учащихся анализировать содержа-
щуюся в различных источниках информацию о событиях 
и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь прин-
ципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимооб-
условленности;

 • формирование у школьников умения применять истори-
ческие знания для осмысления сущности современных 
общественных явлений, в общении с другими людьми 
в современном поликультурном, полиэтничном и много-
конфессиональном обществе.

Преподавание истории должно носить не количественный, 
а качественный характер. В содержании образования более значи-
мым становится компетентностный подход, который объединяет 
предметные, метапредметные и личностные результаты.
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Особенность предлагаемого курса истории для 7 класса вы-
ражается в таком построении учебного материала, который по-
зволяет показать молодому поколению, что судьба нашей Роди-
ны – России – находится в руках ее граждан. Учащиеся на основе 
изучения и осмысления учебного материала получат мотивацию 
к тому, чтобы стать достойными гражданами нашей Родины 
и своими созидательными усилиями способствовать ее возро-
ждению и поступательному развитию.

Данное методическое пособие содержит поурочные разработ-
ки уроков и учебных занятий различных форм.

Поурочные разработки построены по единому плану: цель 
урока, планируемые результаты, перечень вопросов для обяза-
тельного рассмотрения на уроке, основное содержание. Кроме 
того, даны рекомендации относительно типа урока, используе-
мого оборудования, методики проведения занятия.

Автор пособия сознательно не описывает формы проверки 
домашнего задания, так как предполагает, что данная форма ра-
боты носит индивидуальный характер для каждого класса того 
или иного региона.

Тематическое планирование 

к учебнику П.А. Баранова и др.  

(М.: Издательский центр «Вентана-Граф»)

№ 
урока Тема Содержание учебного материала

1 2 3

1 Введение в изуче-
ние курса (вводный 
урок)

Значение знаний об историческом про-
шлом России. Понятие «исторические ис-
точники», их классификация. Знакомство 
со структурой учебника

Глава I. Российское государство в ХVI в. (8 ч)
2 Василий III и на-

чало правления 
Ивана IV (про-
блемный урок)

Государь всея Руси Василий III. Форми-
рование территории единого Российского 
государства. Внешняя политика Васи-
лия III. Регентство Елены Глинской. Пер-
вый русский царь

3, 4 Внутренняя по-
литика Ивана IV 
(проблемные уроки)

«Избранная рада». Реформы «Избранной 
рады». Опричнина и ее итоги. Террор и его 
жертвы

5 Внешняя поли-
тика в 50–80-е гг. 
ХVI в. (урок-иссле-
дование)

Внешняя политика Московской Руси 
в ХVI в. Задачи и основные направления 
внешней политики. Присоединение Ка-
занского и Астраханского ханств, покоре-



У р о к  1.  Введение в изучение курса

Цели: объяснить особенности и задачи курса «История Рос-
сии»; познакомить с учебником, именами выдающихся отечест-
венных историков; формировать представление о единстве ис-
торического прошлого народов России и мирового сообщества; 
познакомить с терминами и понятиями историческая наука, ис-
торический источник, археология, этнография, фольклористика, 
лингвистика.

Планируемые результаты: учащиеся научатся понимать осо-
бенности и задачи курса «История России»; работать с истори-
ческой информацией, в группе, доказывать свою точку зрения, 
выступать публично, осмысливать теоретический материал, вы-
полнять познавательные и проблемные задания.

Отношения, ценности, внутренние установки: выразить свое 
отношение к роли истории в жизни человеческого общества.

Оборудование: схема «Классификация исторических источни-
ков»; мультимедийная презентация.

Тип урока: вводный.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент

II.  Мотивационно-целевой этап
Испанский писатель Мигель де Сервантес говорил: «Исто-

рия – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, 
пример и поучение для настоящего, предостережение для буду-
щего». Насколько справедливо данное высказывание, постара-
емся определить на нашем уроке. Тема нашего урока: «Введение 
в изучение курса».



10 Введение в изучение курса

(Показывает презентацию.)
План урока
1. Значение знаний об историческом прошлом России.
2. Понятие исторические источники, их классификация.
3. Знакомство со структурой учебника.

III.  Введение в новый материал

 – Какая ассоциация у вас возникает, когда вы слышите слово 
«история»? (Ответы учеников.)

Человек, как существо любопытное, всегда интересовался 
историей. И неважно, чья это история – человека, государства, 
а может, и всего мира. Ведь заглянуть в прошлое, поучиться 
на ошибках предков, проанализировать ситуацию в настоящем, 
сравнить с историческими событиями ушедших веков – это хо-
рошая и добрая традиция. Давайте и мы ей последуем.
IV.  Работа по теме урока

1. Значение знаний об историческом прошлом России
Для чего нужно изучать историю? Что может быть интересно-

го в прошлом? Нужно ли оглядываться назад, не лучше ли просто 
смотреть вперед? Эти вопросы часто задают люди.

Предлагаю, разбившись на группы, обсудить вопрос: «Каково 
значение знаний об историческом прошлом России?»

(Ученики выполняют задание, учитель рисует схему на доске.)
Прошлое не изменить, как ни старайся, а вот настоящее и тем 

более будущее, пока оно не стало прошлым, человек изменить 
в силах. Чтобы беспокоиться о будущем страны, надо ее любить. 
А чтобы любить, надо знать. Любящий человек хочет знать про 
любимого все: когда родился, кто родители, чему учился, чем за-
нимается, к чему стремится. Любовь к стране напрямую связана 
со знанием ее истории.

Человек изменяется, развивается, осознает свою включен-
ность в историю, а значит, так или иначе воздействует на про-
исходящие события. Люди – одновременно и творцы истории, 
и невольные участники событий. Поэтому изучать историю во все 
времена интересно и полезно.

2. Понятие «исторические источники», их классификация
Время оставляет свои следы. Следы первобытных людей, 

древнейших государств, средневековых городов остались на кам-
не, в земле, на бумаге. Не все сохранилось, а многое еще не най-
дено. Но следы времени нужно уметь читать. Если мы возьмем 
в руки старинный свиток папируса, то, кроме рисунков, изобра-
жающих людей, зверей, птиц, и еще каких-то неведомых нам 
значков и орнаментов, ничего не увидим. Ученый-египтолог 
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прочитает на этом же свитке рассказ о правлении фараона или 
о замечательных военных победах египтян или скажет, что это 
опись древних книг, хранившихся в библиотеке правителя Египта.

Читая в учебниках истории о Киевской Руси или об Иване 
Грозном, о Карле Великом или завоевательных походах викингов, 
вряд ли мы задаемся вопросами: «А откуда же это все известно? 
Что помогло узнать о времени, отделенном от нас веками и даже 
тысячелетиями?»

Ученые-историки узнают о прошлом по следам времени. Эти 
следы в науке называются историческими источниками. Под ис-
торическим источником понимают всякий памятник прошлого, 
свидетельствующий об истории человеческого общества.
 – Вспомните, какие источники помогают нам изучать про-

шлое. (Письменные источники – это летописи, хроники, 

Значение знаний об историческом прошлом России

Знание истории помогает в создании будущего

Политики, зная историю, понимают, к чему может привести 
их деятельность, бизнесмены и экономисты изучают ведение 
дел компаниями в прошлом, их нововведения, идеи, ошибки, 
люди искусства ищут вдохновения в рассказах о древних 
временах

Если бы человечество не знало истории, то оно ходило бы 
по кругу, повторяя те же самые ошибки, что совершали предки

Наука не может жить без истории. В истории зафиксирована 
работа, которую проделали ученые всех времен и народов. 
Обращение к истории подсказывает современному ученому, 
в каком направлении двигаться дальше, опираясь на опыт 
предшественников

История дает возможность почувствовать себя наследником 
великих традиций и обычаев своей страны

История помогает осознать свою причастность 
к происходящему в настоящем и свою ответственность 
за него перед потомками

История дает возможность испытать гордость за своих предков

История дает возможность понять закономерности 
преобразования идей в материальные вещи и поступки
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грамоты, указы, дневники и воспоминания, а также различ-
ные надписи на камне и другом материале. Устные источ-
ники – это предания, сказания, легенды, былины, баллады, 
эпосы. Вещественные источники – это орудия труда, домаш-
няя утварь, одежда, монеты, медали, оружие, гербы, здания 
и другие архитектурные сооружения – все, что составляло 
быт людей.)

Таким образом, историческими источниками являются руко-
писи, печатные книги, здания, предметы обихода, древние обы-
чаи и т. д., словом, все следы прошлой жизни. Интерес к прошло-
му зародился в глубокой древности. До появления письменности 
многие народы создавали устные предания о предках, где, наря-
ду с выдуманными сюжетами, отражались и реальные события. 
С изобретением письменности появились первые письменные до-
кументы – глиняные таблички с клинописью, иероглифы на па-
пирусе, рукописи на пергаменте. С течением времени количество 
исторических источников увеличивается, их состав становится все 
более разнообразным.

Каждый вид источников по-своему отражает исторические 
события и требует особых методов изучения. Есть особая исто-
рическая дисциплина, которая занимается разработкой методов 
использования исторических источников.
 – Внимательно изучите предложенную таблицу и охаракте-

ризуйте науки – помощницы в изучении истории.

Вспомогательная 
дисциплина Характеристика

Историческая 
текстология

Занимается установлением подлинности текстов, 
точной даты их создания

Палеография Помогает прочитать тексты
Генеалогия Рассказывает о людях, имена которых отражены 

в историческом источнике
Эпиграфика Изучает надписи на древних памятниках, зданиях, 

произведениях искусства, надгробиях, каменных 
стелах и плитах

Нумизматика Изучает монеты и другие денежные знаки
Геральдика Изучает гербы
Топонимика Помогает установить происхождение названий
Ономастика Изучает личные имена
Фалеристика Исследует ордена, медали и другие знаки отличия
Хронология Изучает системы летоисчисления
Метрология Изучает различные меры (длины, объема, веса)
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Вспомогательная 
дисциплина Характеристика

Археография Когда источник определен и изучен, о нем следует 
рассказать. Публикация исторических источников 
необходима для углубленной работы историков 
по изучению прошлого. Разработкой правил из-
дания источников и их публикацией занимается 
археография. В ее задачи входят также сбор и орга-
низация хранения ценных рукописей, книг и других 
источников

Археология Изучает вещественные источники
Этнография Изучает быт, сохранившийся в традициях, обрядах, 

фольклоре разных народов

(Проверка выполнения задания и подведение итогов изучения 
вопроса.)

Все эти науки и вспомогательные исторические дисциплины 
дают историку средства работы с источниками, являются необхо-
димыми инструментами в его труде. Количество источников, со-
хранившихся от разных периодов истории, неодинаково. Меньше 
всего их сохранилось от бесписьменной первобытной эпохи. Уче-
ные изучают ее на материале вещественных источников. Пись-
менных источников более поздних исторических периодов – как 
рукописных, так и печатных – наибольшее количество.

3. Знакомство со структурой учебника
В этом году вы продолжите изучать историю России. Вам 

предстоит познакомиться с событиями трехсотлетнего периода – 
ХVI–ХVIII вв.
 – Откройте с. 5 учебника и познакомьтесь с тем, как струк-

турирован материал. Обратите внимание на особенности.
1.  Каждая глава начинается с хронологии, что поможет вам 

ориентироваться во времени.
2.  В начале каждой главы перечисляются основные вопросы, 

ответы на которые вы найдете в текстах параграфов.
3.  Текст параграфа делится на основной, который надо обяза-

тельно усвоить, и дополнительный, содержащий сведения 
об исторических деятелях, справочную информацию, ин-
тересные сюжеты.

4.  В учебнике есть рубрика «Мнение историка», в которой 
приводятся фрагменты трудов известных ученых.

5.  Исторические документы в основном представлены в руб-
рике «Изучаем источник». Тексты разнообразны по харак-
теру и сопровождаются вопросами и заданиями, позволяю-
щими проникнуть в смысл документа.
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6.  Авторы учебника составили разнообразные вопросы и зада-
ния, которые помогут лучше усвоить содержание материала. 
В начале параграфов предлагаются задания, объединенные 
в рубрику «Вспомните!», которые требуют обращения к ра-
нее изученному материалу по курсу истории.

7.  В конце параграфов даны вопросы и задания, требующие 
не только поиска ответа в тексте, но и ваших рассуждений, 
умений сравнивать и обобщать исторические факты, явле-
ния, процессы.

8.  Итоговые вопросы и задания, представленные в учебнике 
после глав, включают различные тексты, творческие рабо-
ты, охватывающие события длительного периода россий-
ской истории.

Авторы учебника предлагают вам алгоритм работы над пара-
графами учебника.

Алгоритм работы над параграфами
1.  Приступая к работе с учебником, уясните смысл заголовка пара-

графа. Это главная тема его содержания.
2.  Определите, как тема связана с содержанием всей главы.
3.  Проанализируйте подзаголовки частей параграфа.
4.  Постарайтесь понять, почему именно в такой последовательно-

сти раскрывается тема параграфа, какова связь между отдельными 
пунктами этого плана.

5.  Текст читайте по частям.
6.  В каждом предложении выясняйте значение незнакомых слов, 

терминов, имен.
7.  По ходу чтения обращайтесь к картосхемам, находите на карте 

географические объекты и места сражений, которые упоминаются 
в тексте.

8.  Рассмотрите приводимые в учебнике портреты, репродукции кар-
тин, схемы, таблицы.

9.  При чтении каждой статьи параграфа обращайте внимание на ос-
новные сведения для запоминания, которые выделены жирным 
шрифтом, выявляйте основную идею, самостоятельно формули-
руйте выводы, извлекайте из текста главные факты, которые по-
зволяют их обосновать.

10.  После чтения всего параграфа сформулируйте общий вывод. Он 
должен в краткой форме раскрывать смысл темы параграфа.

V.  Подведение итогов урока
Предлагаю вернуться к вопросу, о котором мы говорили в на-

чале урока. Испанский писатель Сервантес говорил: «История – 
сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример 
и поучение для настоящего, предостережение для будущего».

 – Насколько справедливо данное высказывание?
(Учащиеся высказывают свою точку зрения.)


