
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей №3» г.Барнаула 

 

Аннотация 

к рабочей программе  «Всеобщая история» (7 А,Б,В), составленной _Белоусовым Романом Владимировичем. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, на основании авторской программы: А.А. Вигасин, Г.И Годер, Н.И 

Шевченко/ Всеобщая история. Просвещение, 2014 

Рабочая программа рассчитана на ____2_____ учебных часов в неделю, ___26______ часов в год в соответствии с учебным планом лицея на 

2018/2019 учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации рабочей программы __1___ год(а). 

Целью изучения настоящей программы: является получение представлений и знаний об истории Нового времени. 

Содержание предмета: История Нового времени 

Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью соответствуют авторской программе. 

Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей рабочей программы являются _методика преподавания истории на 

основе требований ФГОС .. 

Для оценки достижений, учащихся используются следующие виды и формы контроля устные ответы, письменные работы (тесты), 

письменные работы (рабочая тетрадь). 

Рабочая программа рассмотрена на заседании методического объединения учителей гуманитарных наук «21» августа 2018, на заседании 

методического совета «23___»_августа____2018___, утверждена директором лицея «23»_августа_2018 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса «История»  составлена для 7- х классов 2018-2019 учебного года в соответствии:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897  

3. Основной образовательной программы основного среднего общего образования МБОУ «Лицей 3» г.Барнаул.. 

4. Учебного плана МБОУ «Лицей 3» г. Барнаул на 2018-2019 учебный год.  

Данная программа разработана на основе авторской программы «История Нового времени 7  класс» (Всеобщая история.  Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А. А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ *А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н.И. Шевченко и др.+. –М.:Просвещение, 2014 г. – 144 с.).  

Содержание рабочей программы и количество часов полностью совпадает с авторской. В соответствии с календарно-тематическим 

планом работы Лицея на 2017/2018 гг, на изучение истории, и Отечественной и Всеобщей в 7 классе выделяется 68 часа при 2 часа в 

неделю. При этом на Всеобщую историю отводиться 26 часа на историю Отечества – 42 часов.  

Главная цель школьного исторического образования – формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности. 

Задачи изучения истории в современной 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 в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 



- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Рабочая программа по истории в 7 классе ориентирована на УМК – предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы: 

1) Электронный учебник и интерактивное приложение. М.: Просвещение. 2015. http://catalog.prosv.ru/item/22309 

2) История Нового времени / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина –М.: Просвещение, 2014. 

3) Мультимедийный атлас «История Нового времени». 

Основными формами организации учебных занятийявляются: познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в прошлое; 

комбинированные уроки, практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы. 

Контроль реализации программы: 

а) стартовый контроль (результаты уровня обученности, здоровья, развития, воспитанности.); 

б) текущий контроль – после изучения большой темы – устный опрос, адаптированные тесты;  

в) защита творческих и проектных работ. 

г) итоговый контроль – в конце года: итоговый тест. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления с эпохой Нового 

времени, когда общество начало осознавать своё многообразие. 

Структура и содержание программ соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского образования. 

Рабочая программа по всеобщей истории  нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах 

развития человеческой цивилизации:   Содержание программы выстроено по трём основным линиям: историческое время, историческое 

пространство, историческое движение. Эти три линии соединяет сквозная линия – человек, личность в истории.  



Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов является их значимость в историческом процессе, в 

развитии мировой культуры и цивилизации. 

Рабочая программа предполагает использование в учебнике по всеобщей истории цивилизационно-гуманитарного подхода, нацеленного 

на выделение отдельной культурной общности и особенностей её общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, 

прогресса и развития. 

Содержание рабочей программы ориентирует на реализацию многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различны факторов, приоритетное значение 

одного из них в, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание данной рабочей программы по истории, наиболее актуальными для 

выполнения задач ФГОС являются: 

- деятельностный подход; 

- компетентностный подход; 

- дифференцированный подход; 

- личностно ориентированный; 

- проблемный подход. 

Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих принципах: 

- принцип историзма; 

- принцип объективности; 

- принцип социального подхода; 

- принцип альтернативности. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам, что обеспечивает, 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 



3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Школьный курс «Всеобщая история» должен ввести учащихся основной школы в науку, т.е. познакомить их с общими понятиями 

(историческими т социологическими), объяснить им элементы исторической жизни. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Всеобщая история» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на 

ступени основного общего образования.  

Базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации в целом выделяет не менее 182 ч на изучение всеобщей 

истории в 5-9 классах основной школы: в 8 классе – 68 ч (2 часа в неделю). Согласно образовательному плану школы в 2018 – 2019 учебном 

году в 1-8 и 10-х классах – 34 учебных недель, в неделю – 2 часа. Соответственно, на изучение всеобщей истории в 8 классе отводится 68 

часов. В соответствии с базисным учебным планом программа предполагает также обобщающие уроки по отдельным разделам, 

повторению всего изученного за курс, которые способствуют формированию у учащихся целостных исторических представлений и лучшей 

организации познавательной деятельности школьников, позволяют осуществить контроль над знаниями, умениями и навыками учащихся в 

различных формах (самостоятельные работы, тестовые задания). 

4. Основные ценностные ориентиры программы. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира – гражданским 

обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных 

странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории, познакомиться с 

примерами героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. 

Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории. Изучают и обсуждают 

исторические формы общественных отношений и сотрудничества: всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у 

учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, 

осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на 

том, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного понимания истории в 

контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически 

выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. 



Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе 

работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит сформированность 

таких нравственных свойств и качеств у школьников. Как целеполагание, интерес к познанию. Готовность ко всему новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальную активность. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в процессе 

самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с 

современным обществом. 

5. Результаты обучения и усвоения содержания предмета 

            Личностными результатами изучения предмета «Истории Нового времени веков» являются:  

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность;  

            - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

            - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе.  

Метапредметнымирезультами изучения предмета являются:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, общественную и др.;  

- владение умениями работать с учебной  и внешкольной информацией (анализировать и обобщать очевидные факты, составлять простой 

план );  

- способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, проект и др.); 



- готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

- применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной жизни.  

             Предметными результатами изучения предмета истории являются: 

- освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества;  

- владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, 

понятия, крылатые выражения, относящиеся к эпохе Нового времени;  

- овладение навыками соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве Древнего мира;  

- первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения 

с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

   - проявлять готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира: составление, описание важнейших памятников культуры народов выражение своего отношения к ним;  

- понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. 

Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и 

учащихся. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  



• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории;  

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать историческими датами, в том числе относящимися 

к периоду до Рождества Христова, определять последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических событий.  

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение историко-географических объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие.  

4. Описание (реконструкция):  

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, их участниках или исторических деятелях на 

основе 2-3 источников исторических знаний;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять описание важнейших памятников культуры 

народов Средневековья, выражать свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение:  

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

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в странах  Европы и Азии, выделяя сходство и 

различия;  



• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками: 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе, высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми, способствовать сохранению памятников 

истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятий по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний (устный опрос, тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний, обучающихся через опросы, письменные задания, самостоятельные работы, тестирование и 

т.п. в рамках урока. 

Тематический контроль знаний - проверка знаний обучающихся через защиту проектов, письменные задания, самостоятельные работы, 

тестирование и т.п. в рамках урока, или части урока. 

Способ и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

Система оценивания (устное). 

Оценка «5» (отлично) ставится: 



А) Организация ответа (введение, основная часть, заключение): за удачное использование правильной структуры ответа (введение -

основная часть - заключение); определение темы; ораторское искусство (умение говорить); 

Б) Умение анализировать и делать выводы: выводы опираются не основные факты и являются обоснованными; грамотное сопоставление 

фактов, понимание ключевой проблемы и её элементов; способность задавать разъясняющие вопросы; понимание противоречий между 

идеями; 

В) Иллюстрация своих мыслей: теоретические положения подкрепляются соответствующими фактами; 

Г) Научная корректность (точность в использовании фактического материала): отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на 

значительные и незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, спорные, сомнительные; факты отделяются от 

мнений; 

Д) Работа с ключевыми понятиями: выделяются все понятия и определяются наиболее важные; чётко и полно определяются, правильное и 

понятное описание; 

Е) Причинно-следственные связи: умение переходить от частного к общему или от общего к частному; чёткая последовательность. 

Оценка «4» (хорошо) ставится: 

А) Организация ответа (введение, основная часть, заключение): использование структуры ответа, но не всегда удачное; определение темы; в 

ходе изложения встречаются паузы, неудачно построенные предложения, повторы слов; 

Б) Умение анализировать и делать выводы: некоторые важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда факты сопоставляются и 

часть не относится к проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко; не все вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются; 

В) Иллюстрация своих мыслей: теоретические положения не всегда подкрепляются соответствующими фактами; 

Г) Научная корректность (точность в использовании фактического материала):встречаются ошибки в деталях или некоторых фактах; детали 

не всегда анализируются; факты отделяются от мнений; 

Д) Работа с ключевыми понятиями: выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; определяются чётко, но не всегда полно; 

правильное и доступное описание; 



Е) Причинно-следственные связи: частичные нарушения причинно-следственных связей; небольшие логические неточности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится: 

А) Организация ответа (введение, основная часть, заключение): отсутствие некоторых элементов ответа; неудачное определение темы или 

её определение после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, постоянная необходимость в 

помощи учителя; 

Б) Умение анализировать и делать выводы: упускаются важные факты и многие выводы неправильны; факты сопоставляются редко, многие 

из них не относятся к проблеме; ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задаются только с помощью учителя; 

противоречия не выделяются; 

В) Иллюстрация своих мыслей: теоретические положения и их фактическое подкрепление не соответствуют друг другу; 

Г) Научная корректность (точность в использовании фактического материала):ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; 

детали приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но учащийся понимает разницу между ними; 

Д) Работа с ключевыми понятиями: нет разделения на важные и второстепенные понятия; определяются, но не всегда чётко и правильно; 

описываются часто неправильно или непонятно; 

Е) Причинно-следственные связи: причинно-следственные связи проводятся редко; много нарушений в последовательности. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится: 

А) Организация ответа (введение, основная часть, заключение):неумение сформулировать вводную часть и выводы; не может определить 

даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные фрагменты или фразы; 

Б) Умение анализировать и делать выводы:большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты не соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; неумение выделить ключевую проблему (даже ошибочно); неумение задать вопрос 

даже с помощью учителя; нет понимания противоречий; 

В) Иллюстрация своих мыслей: смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет соответствия; 

Г) Научная корректность (точность в использовании фактического материала)незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, 

даже если они подсказываются учителем; факты и мнения смешиваются и нет понимания их разницы; 



Д) Работа с ключевыми понятиями: неумение выделить понятия, нет определений понятий; не могут описать или не понимают собственного 

описания; 

Е) Причинно-следственные связи: не может провести причинно-следственные связи даже при наводящих вопросах, постоянные нарушения 

последовательности. 

Система оценивания (письменное). 

оценка % выполнения работы 

“3” 50% - 75% 

“4” 76% - 90% 

“5” 91% - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ДЛЯ 7 КЛАССОВ 

ИСТОРИЯ Нового времени 

Раздел (часов) 

Тема (часов) 

№ урока Уроки (номер/название) Кол/

ч 

Введение (1 ч)    

 1 Введение. Новое врем: понятие и характеристика 1 

    

Тема 1. Мир в начале Нового 

времени. Великие географические 

открытия (12 ч) 

   

 2 Встреча миров, великие географические открытия и их последствия 1 

         3 Усиление королевской власти в Европе в 16-17  вв 1 

         4 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 

 5 Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь 1 

 6 Великие гуманисты Европы 1 

 7 Мир художественной культуры возрождения 1 

 8 Рождение навой европейской науки 1 

 9 Начало реформации в Европе  1 

 10 Распространение Реформации в Англии. Борьба за господство на море. 1 



 11 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

 12 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

Тема 2. Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения (3 ч) 

   

 13 Освободительная война в Нидерландах 1 

 14 Парламент против Короля. Революция в Англии 1 

 15 Международные отношения в 16-18 вв 1 

Тема 3. Эпоха просвещения Время 

преобразований.  

   

 16 Великие просветители Европы 1 

 17 Мир художественной культуры Просвещения 1 

 18 На пути к индустриальной эре 1 

 19 Английская колония в северной Америке 1 

 20 Война за Независимость. Создание США 1 

 21 Франция в 18 веке 1 

 22 Великая Французская революция. От монархии к республике 1 

 23 Великая Французская революция. От якобинской диктатуре к 18 брюмеру 

Наполеона 

1 

Тема 4. Традиционные общества 

Востока в эпоху раннего Нового 

   



времени 

 24 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 1 

 25 Государство Востока. Начало европейской колонизации  1 

 26 Значение раннего Нового времени 1 

всего 28  28 

 


