


I. Пояснительная записка 

Сегодня, несмотря на интеграционные процессы, идущие в мире, каждый народ стремиться сохранить свою самобытность. Большую 

роль в этом играет  история. А история, как никакая другая наука, населена яркими личностями. Каждая личность – это не только страничка 

в мировой истории, это еще и огромная сила,  влияющая на подрастающее поколение. 

Роли личности в истории всегда уделялось большое внимание. Они играют в историческом процессе как положительную, так и 

отрицательную роль. Их имена привлекают внимание потомков. Нам интересны не только их деяния, но и черты характера, привычки, 

внешний облик, семейное окружение. 

Тематика факультативного курса охватывает  великих  деятелей  15-18 вв. В основу отбора выдающихся людей легли нравственно-

эстетический, духовный, психологический критерии. Курс составлен с учетом интересов учащихся и рассчитан на 34 часа.    

 7 классе: Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России конец XVII-XVIII вв. - М.: Просвещение, 2015.  

в 7 классе: Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Новая история. 1500-1800гг. – М.: Просвещение, 2015.  

В основном планирование реализуется в форме комбинированных уроков, уроков изучения нового материала, лабораторно-

практических занятий по учебнику, уроков обобщения. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль для личностного развития и 

социализации учащихся. Основной направленностью программы курса является воспитание уважения к истории и традициям, освоение 

исторического опыта, норм и ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе. 

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по всеобщей истории, наиболее актуальными 

и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

• деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника; 

• компетентностный подход, рассматривающий приоритетными задачами в процессе усвоения программы по всеобщей истории 

формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) навыков, развитие способностей, различных умений и личностных 

качеств и отношений у учащихся основной школы; 

• дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учета возрастных 

и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от 

фронтального к индивидуальному; 

• личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленные, самостоятельно 

инициируемый процесс, направленный на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

• проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения 

проблемных задачи исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной 

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 принцип развивающего обучения. 

Рабочая программа имеет целью образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.  

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени основного общего образования:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

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

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

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  

II. Общая характеристика учебного предмета.  

Вводимый курс представляет собой  дополнительную информацию не представленную в учебных пособиях. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане.  

Он выстроен в хронологической последовательности и состоит из 4 блоков:  

1-й блок. Россия 17-18 вв. 

2-й  блок. Выдающиеся деятели «Эпохи великих географических открытий» 

3 –й блок. Великие деятели искусства и науки  15-16 вв. 

4-й блок «Эпоха  реформации и абсолютизма». 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 

качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном контексте. 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. 

 В курсе «История» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, 

государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 



культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 

окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур.  

Основу курса составляют следующие содержательные линии:  

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

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

3.Историческое движение: - эволюция трудовой деятельности людей, развитие техники; изменение характера экономических 

отношений; - формирование и развитие человеческих общностей;- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

эволюция и механизмы смены власти; - история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных учений и 

мировоззренческих систем; научного знания, духовной и художественной культуры; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; - 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в 

истории.  

Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) 

их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. В курсе происходит знакомство с процессом формирования 

человека и человеческого общества, с важнейшими цивилизациями. При этом вводится понятие «цивилизация», противопоставленное 

первобытности. 

 Цель курса - дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности. В данной 

программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их значимость в историческом процессе, в развитии мировой 

культуры. Исходя из задачи курса – формировать историческое мышление – дается представление об общем и особенном при 

характеристике древних обществ, а так же представление о том, чем Древний мир и Средние века  отличается от современного. В 

соответствии с давней историографической и дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, 

патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

V. Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по истории являются:  

1) 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;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  



4) 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;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своѐ отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

Личностными результатами освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования являются:  



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

Межпредметные связи. Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает 

широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 



современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов истории и географии рас-ширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 

оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов 

образовательной области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на 

более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися 

исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «искусство».  

VI. Содержание учебных предметов  

Он выстроен в хронологической последовательности и состоит из 4 блоков:  

1-й блок. Россия 17-18 вв. 

2-й  блок. Выдающиеся деятели «Эпохи великих географических открытий» 

3 –й блок. Великие деятели искусства и науки  15-16 вв. 

4-й блок «Эпоха  реформации и абсолютизма». 

VIII. Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение.  

Учебно-методический комплект курса «История в лицах».  

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. Учебник. 7 класс.  

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времѐн до конца XVI века. Поурочные разработки. 6 класс.  

Интернет-ресурсы  

http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов.  

http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического музея.  

http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной библиотеки.  

http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки.  

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.  

http://www.vost/it.info/ — сайт-хранилище исторических источников Средневековья.  

http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории.  

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.  

http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох.  

http://history.rin.ru/ — сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, источники, мемуары, 

иллюстрации, биографии исторических деятелей).  

http://ancientrome.ru/ — интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, мифология, источники, литература).  

http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей всемирной истории).  



http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для учителей истории.  

http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные презентации к урокам истории).  

IX. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Планируемыми результатами освоения учебного предмета история являются:  

7 класс.  

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 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 информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять 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 исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• раскрывать 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 причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

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

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Цель курса – познакомить учащихся с  биографиями исторических деятелей, глубже и полнее познать суть персонифицированной  

мировой  истории, восполнить школьную программу, формировать социально-личностные компетенции и содействовать развитию 

индивидуальных способностей учащихся, т.е. создать условия для становления гражданской позиции  учащихся. 

Задачи курса: 

 Через биографию отдельных исторических деятелей глубже прочувствовать историю мировой цивилизации, постараться понять 

поступки выдающихся людей того времени в конкретной исторической обстановке; 

 Привлечь учащихся к исследовательской работе по воссозданию биографий выдающихся деятелей истории и культуры.  

 Расширить кругозор учащихся в данной области. 



В данной программе более глубоко и объемно изучается деятельность великих исторических личностей, оставивших неизгладимый 

след в мировой истории. Рассматриваются актуальные проблемы развития России в определенные периоды. 

Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемую эпоху, вооружат историческими знаниями, дадут представления о 

деятельности и роли исторических личностей в истории мировой цивилизации и будут стимулировать учащихся к дальнейшему 

проникновению в мир истории. 

Требования к данному элективному курсу и пути развѐртывания учебного материала и основных идей курса заключаются в 

следующем:  

 Научить ребят осмысливать и сравнивать прочитанное из разных источников; 

 Обучить правилам ведения учебной дискуссии; 

 Использовать художественное и документальное кино для активизации познавательных интересов учащихся; 

 научить отбирать интересный материал для хрестоматий по определѐнной тематике. 

Знания и умения, полученные ребятами на занятиях этого  курса, позволят им работать с разными видами документов и таблиц, по-

новому посмотреть на роль личности в истории государства, сформировать собственное мнение  по объекту изучения, подготовить 

публичное выступление на итоговый урок. 

Основой факультативного курса  является  расширение базы знаний, путем получения дополнительной информации. 

Формы работы: коллективная, групповая, парная, индивидуальная. 

Умения и навыки: 

Находить, систематизировать и анализировать историческую информацию. 

Рассматривать события и явления с точки зрения их происхождения в ту или иную эпоху. 

Выявлять причины возникновения различных версий и оценок событий прошлого и настоящего. 

Выражать и аргументировано представлять, отстаивать собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 



Методы преподавания: 

 Лекции 

 Практические занятия 

 Семинары 

 Дискуссии в форме круглого стола 

 Урок-версия 

 Урок-обсуждение 

Возможные виды деятельности: 

 Составление таблиц 

 Устные сообщения учащихся с последующей дискуссией 

 Написания эссе, докладов, сочинений 

 Составление карт 

 Анализ биографий 

 Просмотр видеоматериалов 

 Работа с мультимедиа 

 Работа с родословными  

 Создание проекта 

 Работа со схемами и памятками 

Доля самостоятельности ученика: 

Учащиеся могут выбрать: 

- объект изучения 

- вид отчетных работ 

- форму работы 



- литературу, по которой они будут готовить отчетную работу. 

Форма итоговой отчетности: 

Конференция с сопутствующей выставкой работ учащихся. 

Диагностика: анкетирование, собеседование, наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


