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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №98» г. 

Барнаула; 

4. Учебного плана МБОУ «СОШ №98» г. Барнаула; 

5. Годового календарного графика МБОУ «СОШ №98» г. Барнаула;  

6. Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «СОШ №98» г. Барнаула; 

7. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 8 класс/ Т. В. Коваль, 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2017. 

 

 

Используемый УМК: 

 Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 8 класс/ Т. В. Коваль, А. 

Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2017. 

 8 класс. Учебник. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина Всеобщая история. История 

Нового времени. XIX – начало XX века. 8 класс М.: Просвещение. 2017.;  

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Коваль Т. В. Всеобщая история. История Нового времени. 

Поурочные разработки. 8 класс.  М.: Просвещение, 2017 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации учебной программы 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры 

человека. Главная цель школьного исторического образования — формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. Реализация этой задачи заложена в основу современных образовательных программ по 

истории. 

Содержание программы соответствует требованиям к структуре, результатам освоения 

основных общеобразовательных программ Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, конкретизирует основные положения его 

Фундаментального ядра. 

Программа по всеобщей истории реализуют три основные функции: 

—  информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе истори-

ческого образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса 

всеобщей истории; 

—  организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную деятель-

ность и обеспечить достижение высокого качества освоения учебного содержания, решать задачи 

социализации учащихся средствами учебного предмета «История»; 

—  социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей 

истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и 

осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей 

элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего. 

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, толе-



рантности 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. 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в 

процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Современный учитель нацелен на 

необходимость преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, личностно 

значимый для учащегося. 

Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов является 

их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры и цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Программы включают 

изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание 

сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, 

ставится акцент на связь истории зарубежных стран с историей России. 

Программы предполагают использование в учебниках 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. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей истории для 

5—9 классов основной школы. Для поиска общих закономерностей исторического процесса 

цивилизационный подход должен быть основан на выявлении общности черт в политической, 

духовной, бытовой, материальной культуре, общественном сознании, сходных путях развития. 

Кроме того, здесь учитываются различия, порождённые географической средой обитания, 

историческими особенностями. 

Содержание программ ориентирует на реализацию в курсах всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории 

какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтерна-

тивного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

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 её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

—  компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в 

процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (уни-

версальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 

личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

—  дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся. 

Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному; 

—  личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное 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 задач и 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. Этот подход предусматривает мотивацию на 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих принципах: 

—  принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и 

события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое 

явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

—  принципе объективности, основанном на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, 

многогранно; 

—  принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение исторических 

процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных лич-

ностей, различных форм его проявления в обществе; 

—  принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное 

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

и возможностей. Принцип альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в 

конкретном процессе, перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 

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

соблюдению преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, 

системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживанию внутрикурсовых 

(в рамках целостного курса всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и 

межпредметных связей (обществознание, МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

Основные ценностные ориентиры программ 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять 

условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и 

ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано пред-

ставление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации. 

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, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться: 

—  пользоваться информацией; 

—  общаться; 

—  создавать завершённый продукт деятельности. 

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. 

 

Место в учебном плане. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №98» на реализацию программы по Всеобщей 

истории (История Нового времени) и Истории России в 8 классе отводится 2 часа в неделю. В 8-х 

классах 35 учебных недель, таким образом количество часов за год составляет 70 часов.  

 

Информация о внесенных изменениях авторскую программу и их обоснование. 

Авторская программа отводит на изучение Всеобщей истории (История Нового времени) в 8 

классе 28 часов, из них 7 часов резерв. Поэтому было добавлено: по два повторительно-

обобщающих урока к Главам II, III, IV и один повторительно-обобщающий урок к Главе I.  

На изучение Истории России отводится 40 часов, таким образом, общее количество часов, 

отведенных на изучение истории по авторским программам 68 часов. Это позволяет использовать 

по 1 часу резерва на изучение Введения и  на итоговое повторение по курсу «Всеобщая история 8 

класс». Таким образом, общее количество часов в данной программе составляет 30 часов. 

 

 

Планируемые результаты: 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по всеобщей истории, 

предусмотренные программой, включают: 

Личностные результаты: 

 интериоризация гуманистических ценностей и формулирование ценностных суждений по 

изучаемой проблеме; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов мира; 

  понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия современного 

мира; 

 мотивация к обучению и познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

  веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; 

  знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

  уважительное отношение к труду; 

 соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях 

современной науки и общественной практики; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 



  эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия 

народов мира; 

  способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 рефлексивно-оценочный   подход   к   деятельности,   к анализу проблемно- познавательных 

ситуаций. 

 

В ряду метапредметных результатов изучения всеобщей истории можно отметить следующие 

умения: 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и самостоятельно); 

 планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения образовательных 

целей, оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

 работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами на электронных 

носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

 выделять главное и второстепенное причины и следствия в информации; 

 ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный план, 

обосновывать выводы. 

  выделять главное и второстепенное причины и следствия в информации; 

  ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный план, 

обосновывать выводы; 

 Использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

 Определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и самостоятельно 

классифицировать исторические факты; 

 Выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 Представлять результаты своей деятельности в различных видах ( высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

 Использовать ИКТ- технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

 при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения проектной 

работы, распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на 

результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории Нового времени включают: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

 установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVIII 

в., 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

  использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о соотношении 

традиционализма и модернизации на примере исторического пути народов Европы, 

Америки и Азии; 

 сопоставление модернизацнонных процессов и ранних буржуазных революций в 

изучаемых государствах в XVIII в.. выявление общих черт и особенностей; 

  представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

 поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в преимущественно 

адаптированных источниках различного типа (правовых документах, публицистических 

произведениях, мемуарной литературе и др.); 



  сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных 

исторических источников, использование информации для обоснования и конкретизации 

выводов и суждений: 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и азиатском 

обществах в XVIII в.; в) религиозных воззрений; 

 оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, исходя из 

гуманистических установок: 

  систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление ее 

результатов. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны знать: 

 имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.; 

  важнейшие достижения мировой культуры XVIII в. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны уметь: 

 определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять  общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

  объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 

истории, достижениям мировой культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для оценки исторического значения событий и явлений современной жизни, для 

высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения. 

 

 

Система оценивания 
Формы оценки образовательных достижений учащихся: устные и письменные ответы, 

тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и конференциях, 

реферативные работы и сообщения учащихся. 

При оценке результатов учебной деятельности, учащихся учитывается степень усвоения 

знаниевого и деятельностного компонентов школьного общественно-научного образования:  

фактологические знания, включающие знания о конкретных исторических фактах (событиях, 

явлениях, процессах), локализованных во времени и пространстве;  

теоретические знания, включающие в себя понятия разной степени обобщённости, существенные 

причинно-следственные связи, позволяющие учащимся понять обусловленность исторических 

событий, явлений, процессов, тенденции и закономерности исторического развития;  

способы учебно-познавательной деятельности, позволяющие оперировать теоретическими и 

фактологическими знаниями, осваивать пространственные (картографические) умения, работать с 

источниками исторической информации;  



оценочные знания, включающие в себя знание различных точек зрения на события и деятельность 

их участников, на основе которых формируется собственная гражданская, личностная позиция 

обучающихся. 

 

Нормы оценки устных и письменных ответов:  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

1. раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

2. изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.  

3. показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.д.), применял их при выполнении 

задания в новой учебной ситуации;  

4. продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых умений и навыков;  

5. отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, 

неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя.  

6. Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, 

участия в проектной деятельности, семинаре и т.д.  

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

1. в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;  

2. применялись не все требуемые теоретические знания, умения;  

3. допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  

4. допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:  

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

3. изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная;  

4. материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 

применением знаний при выполнении задания в новой ситуации;  

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

1. не раскрыто главное содержание учебного материала;  

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

3. допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и 

выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

Критерии к оцениванию творческих работ по истории 

Отметка «2»  Отметка «3»  Отметка «4»  Отметка «5»  



Информация 

отсутствует или 

содержит грубые 

ошибки.  

Способ выполнения 

работы учеником не 

определён или выбран 

неправильно.  

Информация частично 

изложена, содержит 1-

2 ошибки, 

существенно не 

искажающие 

содержание. В работе 

использован только 

один ресурс.  

В способе выполнения 

работы допущены 

неточности. Задание 

выполнялось под 

руководством и с 

помощью учителя.  

Информация 

достаточно полная. 

Работа содержит 1-2 

неточности. 

Использовано более 

одного ресурса.  

Способ выполнения 

соответствует 

заданию. Задание 

выполнено с 

консультативной 

помощью учителя и 

др.  

Грамотное 

оформление и 

представление 

проекта.  

Информация 

представлена в 

полном объёме, 

изложена логично. 

Использовано более 

двух источников 

информации разного 

вида.  

Задание на всех 

этапах выполнено 

учеником 

самостоятельно.  

Творческое 

оформление и 

представление 

проекта.  

Критерии оценивания работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

 установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника историческую 

информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; 

  применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

  дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

  привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

  аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

 определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

  извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; 

  применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

  прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

  привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился; с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;  

  на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;   

 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника;  

 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

  не увидел проблему и не смог ее сформулировать;  

 пересказал текст источника без его комментирования, или дал ответ не в контексте задания. 

Критерии оценивания работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

 читает легенду карты, правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; 

  раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты; 



  правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

 допускает неточности при чтении легенды карты, описывает расположение стран (государств), 

искажая или не в полном объеме используя картографические термины, затрудняется в 

применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

 не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

 допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

 не соотносит историческую информацию с картой; 

  не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

 не умеет читать легенду карты; 

 не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

 отказался работать с контурной картой. 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по русскому языку  критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  

 

 

Содержание курса  «Всеобщая история» в 8 классе 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное развитие 

Европы в XVIII в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы - основатели». 

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

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление театра. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава в 

Японии. 

 

Тематический  поурочный план учебного предмета " Всеобщая история" 

( вариант 2 часа в неделю, 30 часов) 

 

№ 

урока 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество  

часов 

Введение (2 ч) 

1.  Мир к началу XVIII в. 1 

2.  Мир к началу XVIII в. 1 

Тема I. Рождение нового мира (8 ч) 

3.   «Европейское чудо» 1 

4.  Эпоха Просвещения 1 

5.  В     поисках путей модернизации 1 

6.  Европа меняющаяся 1 

7.  Мир художественной культуры Просвещения 1 

8.  Мир художественной культуры Просвещения  

9.  Международные отношения XVIII в. 1 



10.   Повторительно-обобщающий урок по теме I 1 

11.  Повторительно-обобщающий урок по теме I  

Тема II. Европейские страны в XVIII в. (4 ч) 

12.   Англия   на   пути к индустриальной эре 1 

13.  Франция   при Старом порядке 1 

14.  Германские земли в XVIII в. 1 

15.  Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 1 

16.  Повторительно-обобщающий урок по теме II  

17.  Повторительно-обобщающий урок по теме II  

Тема III. Эпоха революций (5 ч) 

18.  Английские колонии в   Северной   Америке.   Война за независимость. 

Создание Соединенных Штатов Америки 

1 

19.  Английские колонии в   Северной   Америке.   Война за независимость. 

Создание Соединенных Штатов Америки 

1 

20.  Французская революция XVIII в. 1 

21.  Французская революция XVIII в. 1 

22.  Европа в годы Французской революции 1 

23.  Повторительно-обобщающий урок по теме III  

24.  Повторительно-обобщающий урок по теме III  

Тема IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч) 

25.  Османская империя и Персия. Индия, Китай, Япония в XVIII   в.   

Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 

1 

26.  Османская империя и Персия. Индия, Китай, Япония в XVIII   в.   

Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 

1 

27.  Повторительно-обобщающий урок по темам IV  

28.  Повторительно-обобщающий урок по темам IV  

Заключение (1 ч) 

29.  Повторительно-обобщающий урок по темам II—IV 1 

30.  Итоговое повторение по курсу «Всеобщая история 8 класс» 1 
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