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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и 

мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего.  

 

Рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 

1. Закон об образовании № 273-ФЗ. 

2. Закон от 06.10.2023 № 12-РЗ «Об образовании в Донецкой Народной 

Республике» (Принят Постановлением Народного Совета 5 октября 2023 года). 

3. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 04.08.2023 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

6. Приказ Минпросвещения России от 27.12.2023 № 1028 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения, касающиеся 

ФГОС основного общего образования и среднего общего образования». 

7. Приказ Минпросвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования».  

8. Приказ Минпросвещения России от 19.02.2024 № 110 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Минпросвещения России и Министерства 

просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223). 

10. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 62 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных 

образовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования». 

11. Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 № 171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения РФ, касающиеся ФОП 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307140040
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307140040
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307140040
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12. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

13. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 

845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

14. Приказ Минпросвещения России от 03.08.2023 № 581 «О внесении 

изменения в пункт 13 порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом министерства просвещения российской федерации от 22 

марта 2021 г. № 115» 

15. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников». 

16. Приказ Минпросвещения России от 21.06.23 №556 «О внесении 

изменений в приложения № 1, № 2 к приказу Минросвещения России от 21.09.2022 

№ 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

установления предельного срока использования исключенных учебников». 

17. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении 

изменений в приложения № 1 и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.09.2022 

№ 858 «Об утверждении ФПУ, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников». 

18. Приказ Минпросвещения России 04.10.2023 №738 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

19. Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 №1678 «Об утверждении 

правил применения электронного обучения, ДОТ при реализации образовательного 

процесса». 

20. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. 

Санитарные правила...»). 
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21. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

22. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(МР 2.4.0330-23 утв. 29.08.2023 руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным 

врачом РФ А.Ю. Поповой). 

23. Письмо Минпросвещения России от 12.02.2024 №03-160 «Разъяснения по 

вопросам организации обучения по основным общеобразовательным и 

дополнительным общеразвивающим программам для детей, нуждающихся в 

длительном лечении в медицинских организациях». 

24. Информационное письмо Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ от 22.05.2023 

№ 03-870 «Ответы на типичные вопросы, возникающие на региональном, 

муниципальном уровнях и уровне образовательной организации, о введении ФООП». 

25. Методические рекомендации по обеспечению оптимизации учебной 

нагрузки в ОО (МР 2.4.0331-23 от 10.11.2023, разработанные Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ФБУН 

«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора и др.). 

26. Устав ГБОУ «Новоазовская школа №3 Новоазовского м.о.». 

27. Учебный план основного общего образования на 2024-2025 уч.год ГБОУ 

«Новоазовская школа №3 Новоазовского м.о.». 

28. Календарный учебный график ГБОУ «Новоазовская школа №3» 

Новоазовского м.о.» на 2024-2025 учебный год. 

29. Федеральная рабочая программа основного общего образования 

«Обществознание» (для 5-9 классов образовательных организаций), Москва, 2022. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С.; под ред. Искендерова А. А. 

История. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Учебник. - 

Просвещение, 2023. 

 Арсентьев Н.М, Данилов, А.А Курукин И.В и др. / под редакцией Торкунова 

А.В. История России. 6 класс. В 2-х частях. – М: Просвещение, 2023. 

 Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеообразоват. 

учреждений / Е.В.Агибалова, Г.М.Донской, под ред.А.А.Сванидзе. – 

М:Просвещение, 2023. 

 Арсентьев Н.М, Данилов, А.А Курукин И.В и др. / под редакцией Торкунова 

А.В. История России. 7 класс. В 2-х частях. – М: Просвещение, 2023. 

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

Нового времени. 7 класс. – М: Просвещение, 2023. 
 

 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
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Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада 

каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 

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, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

ТЕХНОЛОГИЙ, МЕТОДОВ, ФОРМ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И РЕЖИМ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. 

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание 

знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного 

предметного материала. 
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5. Технологии системно-деятельностного подхода в учебном процессе. 

6. Игровые технологии. 

 

Методы и приёмы обучения: 
   1.Организация познавательной деятельности  в группах 

а) с документами 

б) с хронологией и т.д. 

  2  . Тесты 

3 Работа с иллюстрациями 

4. Блиц -турнир 

5. Мозговой штурм /солнышко/ 

6. Слово за словом 

7. Работа с картой 

8.Работа с учебником 

9. Составь вопросы  по теме 

10 .Чтение по ролям 

11.  Сказка, оживи    /н-р трипольский горшочек рассказывает о себе/ 

12. Рассказ учителя с элементами беседы. Составить простой или развернутый план. 

13. По ходу рассказа учителя письменно ответить на вопрос, заполнить таблицу, 

записать         даты. 

14. Установить соответствие между историческими личностями и их характеристиками 

15. Исторический диктант / заполнить пропуски в тексте/ 

16. Подчеркни в тексте  нужное. 

17. Комментированное чтение учебника 

18. Сгруппируйте перечисленные события в две колонки 

19. Лекция 

20. Брейн-ринг 

21. Условный микрофон 

22. Золотая рыбка/ в аквариуме –рыбки с вопросами (на магнитиках), ловят магнитной 

удочкой, отвечают, кто поймает золотую рыбку-сам задает вопрос./ 

23 .Работа с иллюстрациями 

24.Сами рисуют иллюстрацию к событию 

25. Конференция 

26. Семинар 

27. Диспут 

28. Сенкан 

29. Диаграмма Вена 

30. Моторное физическое перемещение в классе  /если небольшой класс-подходят все к 

карте или стенду и работают/ 

31. Связь с современностью 

32. Привлечение к уроку оформление кабинета истории 

33. ТСО, ИКТ 

34. Заполнение   пустограммок 

35. Словарная работа 

36.Работа с хронологией 

37. Графический диктант /истинно, ложно/ 

38. Установить соответствие между понятиями и определениями 

39. Работа с учебником 

40. Решение исторических задач 

41. Вычерчивание схем. 
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42. Составление таблиц 

43 Личные рисунки учащихся 

44 . Кто больше напишет /за 2 мин.на доске   1-2ряд/  н-р  признаки государства. 

45. Я считаю… 

      Потому что… 

      Поэтому… 

 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-

поискового методов обучения. А также такие формы обучения: урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-

беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция, урок - игра, урок- 

исследование, урок-практикум, урок развития речи; уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; коллективный способ обучения (работа в парах 

постоянного и сменного состава) 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «История» в 5-7 классах отводится по 68 часов (2 часа в 

неделю). 
 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, НА КОТОРОЕ РАССЧИТАНА РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 
 

С учетом календарного учебного графика ГБОУ «Новоазовская школа №3 

Новоазовского м.о.» в данную программу внесены изменения и количество часов 

уменьшено из-за выпадения праздничных дней в 5 классе на 6 часов, в 6 классе – на 6 

часов, в 7 классе – на 6 часов. 

Сокращены темы в 5 классе: 

 История Древнего мира (на 1 час); 

 Древний мир. Древний Восток (на 3 часа); 

 Древня Греция. Эллинизм (на 1 час); 

 Древний Рим (на 1 час). 

 

Сокращены темы в 6 классе: 

 Всеобщая история. История Средних веков (на 2 часа); 

 История России. От Руси к Российскому государству (на 4 часа). 

 

Сокращены темы в 7 классе: 

 Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVII в.  (на 1 час); 

 История России. Россия в XVI-XVII вв.: от Великого княжества к царству (на 

5 часов). 

 

Программа будет вычитана за счет интенсификации учебного материала. 

 

КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
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Раздел 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) 

относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной 

среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном 

опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 

важной составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей 

общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к 

культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из 

истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 
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человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 

современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 

среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность 

к участию в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности 

для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 

в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная 

литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из источника; различать 

виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 
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публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе – на региональном материале; определять 

свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до 

нашей эры, наша эра); 

 называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

 определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку.  

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и 

Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места 

важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 

среды обитания людей и их занятиями. 
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4. Работа с историческими источниками: 

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи 

ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 

изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 характеризовать условия жизни людей в древности; 

 рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах 

их биографии, роли в исторических событиях); 

 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних 

обществ; б) положения основных групп населения; в) религиозных верований 

людей в древности; 

 сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней 

истории, приводимые в учебной литературе; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в 

том числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные 

результаты в форме сообщения, альбома. 

 

6 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства); 
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 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и 

всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду 

карты; давать словесное описание их местоположения; 

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций, о 

ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания источника; 

 выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий 

исторических событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 

символы, образы; 

 характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в 

эпоху Средневековья, их участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 
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 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять 

черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в 

учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они 

основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи 

с учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран 

эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 

 

7 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, 

треть, четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVI–XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление 

таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах 

отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

 устанавливать на основе карты связи между географическим положением 

страны и особенностями ее экономического, социального и политического 

развития. 

4. Работа с историческими источниками: 
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 различать виды письменных исторических источников (официальные, 

личные, литературные и др.); 

 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI–

XVII вв., их участниках; 

 составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные 

качества, деятельность); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других 

странах в раннее Новое время; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) 

европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, 

культуре; г) революций XVI–XVII вв. в европейских странах; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и 

излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв., представленные в учебной литературе; 

объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI–XVII вв. с 

учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления 

людей о мире, системы общественных ценностей; 
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 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран 

XVI–XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного 

общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI–XVII 

вв. (в том числе на региональном материале). 
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Раздел 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Введение  
Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до 

н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота 

и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от 

родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР  
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток  
Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет  
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные 

походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян 

(астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие 

Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы 

и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности  
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Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава  
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и 

сатрапии, управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия  
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды 

и сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай  
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия 

жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь 

Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 

ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. 

Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм  

Древнейшая Греция  
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства 

Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. 

Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы  
Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. 

Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их 

значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация 

военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при 

Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок 

Эллады. 

Культура Древней Греции  

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: 

архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, 

спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 
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Македонские завоевания. Эллинизм  
Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на 

Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства 

Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим 

Возникновение Римского государства  
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское 

войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье  
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны  
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская 

война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в 

гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. 

Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи  
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

Культура Древнего Рима  
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. 

Пантеон. 

Обобщение  
Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

 

6 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Введение  

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье  
Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая 

правда. Принятие франками христианства. 
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Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл 

и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. 

«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского 

королевства. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI–ХI вв.  
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть 

императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное 

дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI–ХI вв.  
Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа 

новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет 

литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество  
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. 

Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная 

культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые 

города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и 

на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, 

участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII–ХV вв.  
Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII–ХV вв. 

Польско-литовское государство в XIV–XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в 

XII–XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого 

Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII–ХV вв. Экспансия турок-

османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура средневековой Европы  
Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека 

и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 
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Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе 

и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение 

европейского книгопечатания; И.Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века  
Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века  

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные 

верования, культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение  
Историческое и культурное наследие Средних веков. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  

 

Введение  
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. 

Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и 

скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. 

Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй 

и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 
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Русь в IX – начале XII в.  
Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в 

Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты 

континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на 

Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства 

Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера 

Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных 

контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. 

Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских 

земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 
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Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и 

немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 

ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный 

Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии 

в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV в.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль. 
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Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская 

Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по истории своего края 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной 

истории).  

Обобщение 

 

7 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV – XVII в. 

Введение 
Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового 

времени. 

Великие географические открытия  

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских 

путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. 

Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. 

Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и 

Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски 

северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий конца XV – XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в 

деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной 

структуре общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе  
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI–XVII вв.  
Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. 

Борьба за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя 

политика испанских Габсбургов. Нацио- нально-освободительное движение в 

Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской 

революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления 

страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. 
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Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике 

XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и 

деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и 

королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы 

революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской 

парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и 

вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 

Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI–XVII вв. 
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на 

торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы 

австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время  

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. 

Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр 

эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 

Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI–XVII вв.  
Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская 

армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские 

компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. 

Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, 

установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI–XVII вв. 

Обобщение  
Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

К ЦАРСТВУ 

 

Россия в XVI в.  

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 
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Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 

самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины 

и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России 

в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. 

Мусульманское духовенство. 

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

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России  

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 

1601–1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 
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России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. 

Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.‑П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в.  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных 

дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. *Правительство Б. И. 

Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его 

конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания 

середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. 

Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права и территория 

его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон 

и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский 

мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Пере- яславская рада. Вхождение земель Войска 

Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654–1667 

гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656–1658 гг. и ее результаты. 



28 
 

Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской 

империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

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

исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. 

Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв.  
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения 

страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 

Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, 

Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории. 

Наш край в XVI–XVII вв. 

Обобщение 
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Раздел 4 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

Раздел 1. История Древнего мира 

1.1 Введение  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

1.2 Первобытность 3  
1 стартовая 

диагностика 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

Итого по разделу  5  

Раздел 2. Древний мир. Древний Восток 

2.1 Древний Египет  5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.2 Древние цивилизации Месопотамии  3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.3 
Восточное Средиземноморье в 

древности 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.4 Персидская держава  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.5 Древняя Индия  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.6 Древний Китай  3  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
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Итого по разделу  17  

Раздел 3. Древняя Греция. Эллинизм 

3.1 Древнейшая Греция  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

3.2 Греческие полисы 9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

3.3 Культура Древней Греции  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

3.4 Македонские завоевания. Эллинизм  3  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

Итого по разделу 19   

Раздел 4. Древний Рим 

4.1 
Возникновение Римского 

государства 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.2 
Римские завоевания в 

Средиземноморье 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.3 
Поздняя Римская республика. 

Гражданские войны 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.4 Расцвет и падение Римской империи 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.5 Культура Древнего Рима  3  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

Итого по разделу 19   

Обобщение  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 62 4   0   

https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
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 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. История Средних веков 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.2 
Народы Европы в раннее 

Средневековье 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.3 Византийская империя в VI—XI вв. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.4 Арабы в VI—ХI вв.  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.5 Средневековое европейское общество  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.6 Государства Европы в XII—XV вв. 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.7 Культура средневековой Европы  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.8 Страны Востока в Средние века  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.9 
Государства доколумбовой Америки в 

Средние века 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.10 Обобщение  1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
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Итого по разделу 21   

Раздел 2. История России. От Руси к Российскому государству 

2.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.2 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н. э. 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.3 Русь в IX — начале XII в. 12  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.4 Русь в середине XII — начале XIII в.  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.5 
Русские земли и их соседи в середине 

XIII — XIV в. 
9  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.6 
Формирование единого Русского 

государства в XV в. 
7  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.7 
Наш край с древнейших времен до 

конца XV в. 
 1     

2.8 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

Итого по разделу  41  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 62 4   0   

https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
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 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.2 Великие географические открытия  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.3 
Изменения в европейском обществе 

XVI—XVII вв. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.4 
Реформация и Контрреформация в 

Европе 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.5 Государства Европы в XVI—XVII вв. 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.6 
Международные отношения в XVI -

XVII вв. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.7 
Европейская культура в раннее Новое 

время 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.8 Страны Востока в XVI—XVII вв.  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.9 Обобщение  1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

Итого по разделу  22  

Раздел 2. История России. Россия в XVI—XVII вв.: от Великого княжества к царству 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
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2.1 Россия в XVI в.  11 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.2 Смута в России  9  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.3 Россия в XVII в.  14  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.4 Культурное пространство XVI-XVII вв. 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.5 Наш край в XVI‒XVII вв.  1     

2.6 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

Итого по разделу  40   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 62  4   0   

https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
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Раздел 5 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИМИСЯ 

 ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Многообразие видов и форм оценивания 

Комплексный подход к оцениванию предполагает использование во 

взаимосвязи его разнообразных видов и форм. 

К видам внутришкольного оценивания предметных результатов освоения 

образовательных программ, развертываемых по периодам обучения, относятся: 

– стартовая диагностика, направленная на оценку общей готовности обучающихся 

к обучению на данном уровне образования; 

– текущее оценивание, отражающее индивидуальное продвижение 

обучающегося в освоении программы учебного предмета; 

– тематическое оценивание, направленное на выявление и оценку достижения 

образовательных результатов, связанных с изучением отдельных тем образовательной 

программы; 

– промежуточное оценивание по итогам изучения крупных блоков образовательной 

программы, включающей несколько тем или формирование комплексного блока учебных 

действий (работа с информацией, аудирование и др.); 

– итоговое оценивание результатов освоения образовательной программы за учебный 

год. 

 

Компоненты оценивания предметных результатов по истории по классам 

 5 класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией. 

 Компонентами оценивания служат: 

– знание смысла понятий «век», «тысячелетие», «до нашей эры», «наша эра», дат 

важнейших событий истории Древнего мира и их обозначения; 

– понимание принципов соотнесения события с веком, тысячелетием, определения 

событий до нашей эры и нашей эры, последовательности событий, периодов истории 

Древнего мира; 

– применение умения работы с хронологией при решении задач на счет лет в 

истории, чтении дополнительных источников информации для подготовки сообщений, 

проектов, исторических сочинений и др. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами. 
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 Компонентами оценивания служат: 

– знание исторических фактов и сущности исторических явлений, процессов; 

отнесение событий, явлений, процессов, понятий, имен исторических деятелей к 

определенному государству, цивилизации; 

– понимание   принципов    группировки    и    систематизации    фактов по заданному 

признаку (по известным обучающимся признакам событий, явлений и процессов); 

– применение знания исторических фактов, умения включать известные знания в 

новые связи с использованием дополнительных источников информации, умения 

группировки и систематизации фактов в практической работе (подготовка творческих работ 

и др.). 

3. Работа с исторической картой. 

 Компонентами оценивания служат: 

– выявление отличия исторической карты от других видов карт, условных знаков 

легенды исторической карты; 

– понимание роли исторической карты (исторического атласа, настенной карты, 

электронной карты) при изучении истории для характеристики природных и   исторических 

объектов (расселения   человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территорий древнейших цивилизаций и государств, мест важнейших исторических 

событий),   для   установления на основе картографических сведений связи между условиями 

среды обитания людей и их занятиями; 

– применение использования в практической работе картографических умений: 

показывать   на   исторической   карте   информацию,   содержащуюся в самостоятельно 

подготовленной творческой работе (сообщении, проекте и др.). 

4. Работа с историческими источниками. 

 Компонентами оценивания служат: 

– знание основных типов исторических источников, конкретных исторических 

источников разных типов, принадлежавших к различным культурам и цивилизациям; 

– понимание информационной ценности исторического источника, способов работы 

с источником для извлечения из него исторических фактов (имен, названий, событий, дат и 

др.); 

– применение знания работы с историческим источником для поиска ключевых 

знаков, символов, обоснования смысла высказывания, изображения, определения 

памятников культуры различных эпох всеобщей истории, подбора в   учебной,   научно-

популярной   литературе,   на    образовательных   сайтах по рекомендации и под 

руководством учителя источников или фрагментов из    источников    разных    типов    

при     подготовке     творческих     работ, для самообразования и др.; 

5. Историческое описание (реконструкция). 
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 Компонентами оценивания служат: 

– знание различных условий жизни людей в древности, памятников культуры эпохи 

первобытности и древних цивилизаций, фактов биографии исторических личностей, роли 

исторической личности в событиях на уровне трактовки учебника; 

– понимание способов составления плана рассказа/характеристики исторической 

личности/описания памятников культуры изучаемой   эпохи для конструирования 

целостного рассказа; 

– применение   умения   исторического   описания   и    реконструкции при 

подготовке творческих работ. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений. 

 Компонентами оценивания служат: 

– знание существенных черт: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

– понимание принципов сравнения исторических явлений, выявления сходства и 

различий, отнесения частных явлений к общим, установления и объяснения причинно-

следственных связей между событиями при изучении истории; 

– применение умений сравнения исторических явлений, выявления сходства и 

различий, отнесения частных явлений к общим, установления и объяснения причинно-

следственных связей между событиями при дальнейшем изучении истории, самообразовании 

и подготовке творческих работ. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого. 

 Компонентами оценивания служат: 

– знание оценок наиболее значительных событий и личностей истории Древнего 

мира, приводимых в учебной литературе; 

– понимание причин существования   различных исторических версий и оценок 

наиболее значимых событий и личностей истории Древнего мира, важности формулировать 

собственное отношение к наиболее значимым событиям и личностям прошлого, а также 

памятникам культуры древности на основе исторических знаний; 

– применение   освоенных   оценочных   знаний   в   самообразовании, при 

подготовке творческих работ, в общении на исторические и другие темы. 

8. Применение исторических знаний. 

 Компонентами оценивания служат: 

– знания о памятниках истории и культуры Древнего мира, необходимости их 

сохранения в современном мире; 

– понимание специфики изучаемого периода истории, понятийного аппарата при 
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выполнении учебных проектов по истории первобытности и Древнего мира; 

– применение умения   подготовки   учебных   проектов   по   истории при 

выполнении учебных и социальных проектов, в самообразовании. 

 

6 класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание дат, веков, исторических периодов событий, этапов зарубежной и 

отечественной истории Средних веков, их хронологических рамок; 

– понимание принципов установления принадлежности   дат,   событий к веку, 

историческому периоду, длительности и синхронности событий; 

– применение умений работы с хронологией в самообразовании, в работе над 

творческими заданиями, в том числе в проектной и исследовательской работе, в социальных 

проектах. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание места, обстоятельства, участников, результатов событий; 

– понимание     принципов     группировки,     систематизации     фактов по заданному 

признаку; 

– применение умения   группировки   и   систематизации   информации в учебных и 

социальных проектах, изучении других школьных предметов, исследовательской работе, 

социальных проектах. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.). 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание условных обозначений исторической карты, обозначений географических 

объектов; 

– понимание   значимости   исторической    карты    как    инструмента для 

извлечения информации; 

– применение умения работы с исторической картой на уроках истории: при 

изучении событий, ответах на вопросы, выполнении заданий в контурной карте; в работе над 

учебными проектами (составление региональной карты историко-краеведческих маршрутов и 

др.). 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников). 



39 
 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание основных видов письменных источников Средневековья; 

– понимание принципов работы с текстом: умения выделять исторические описания и 

объяснения, находить в визуальном или вещественном источнике ключевые образы, 

определять позицию автора; 

– применение умения работы с историческими источниками на уроках истории: при 

характеристике эпохи, автора и его взглядов, дополнении учебного текста; в проектной 

работе: при отборе, анализе и интерпретации источников. 

5. Историческое описание (реконструкция). 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание описываемых событий, явлений; 

– понимание способов исторического описания (реконструкции) по плану, ключевым 

словам; 

– применение умений   исторического   описания   на   уроках   истории, в проектной 

и исследовательской деятельности, в общении по культурно- исторической тематике и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание событий и явлений отечественной и зарубежной истории периода Средних 

веков, ключевых понятий, причинно-следственных связей; 

– понимание способов анализа, определения существенных черт исторических 

событий и явлений, выявления причинно-следственных связей, синхронизации и 

сопоставления однотипных событий и процессов; 

– применение знаний и умений на уроках истории, при подготовке домашних 

заданий, выполнении творческих заданий, в проектной, исследовательской деятельности. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание исторических версий и оценок событий и личностей эпохи; 

– понимание причин существования   различных исторических версий и оценок 

наиболее значимых событий и личностей истории Средних веков, важности 

формулирования собственного отношения к наиболее значимым событиям и личностям 

прошлого, а также памятникам культуры древности на основе исторических знаний; 

– применение знаний исторических версий и оценок событий и личностей эпохи при   

изучении   курсов   истории,   в   творческой   работе,   проектной и исследовательской 

деятельности, общении, сотрудничестве. 

8. Применение исторических знаний. 
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 Компонентами оценивания являются: 

– знание историко-культурных памятников Руси и зарубежных стран эпохи 

Средневековья; 

– понимание необходимости сохранения историко-культурных памятников Руси и 

зарубежных стран эпохи Средневековья в современном мире; 

– применение знаний в оценочной деятельности, творческой работе, проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

7 класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание ключевых событий и дат отечественной и всеобщей истории; 

– понимание определения принадлежности ключевых событий к части века, 

установления синхронности между событиями всеобщей и отечественной истории (в том 

числе на ленте времени); 

– применение знаний при чтении учебного текста, художественной литературы, 

исторической карты, выполнении заданий рабочей тетради, иных упражнений, творческих 

работ (докладов, учебных проектов). 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание исторических фактов отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

– понимание необходимости установления связи между местом, обстоятельством, 

участниками и результатами важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI–

XVII вв.; 

– применение знаний при работе с исторической картой (контурной картой), 

подборе дополнительной информации, заполнении таблиц, схем, выполнении заданий 

разного уровня сложности, творческих работ (докладов, учебных проектов). 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.). 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание исторических событий и процессов отечественной и всеобщей истории   

XVI–XVII    вв.,    условных    обозначений    исторической    карты для извлечения из нее   

информации   о важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв.; 

– понимание легенды карты, возможности использования исторической карты при 
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составлении рассказа или ответа на вопросы по истории XVI–XVII вв., связи между 

географическим положением страны и особенностями ее экономического, социального и 

политического развития; 

– применение знаний при работе с исторической картой (контурной картой), подборе 

дополнительной информации, выполнении заданий разного уровня сложности, творческих 

работ (докладов, учебных проектов). 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников). 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание названий и видов исторических источников по отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв.; 

– понимание специфики видов исторических источников при извлечении 

информации и аргументации положений учебного текста и/или личной характеристики и 

оценки событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв., необходимости 

сопоставления данных из нескольких источников разного вида для получения объективной 

информации о деятельности исторических личностей, событий и процессов изучаемого 

периода; 

– применение   знаний,   полученных   из   исторических   источников, при 

выполнении заданий разного уровня сложности, творческих работ (докладов, учебных 

проектов). 

5. Историческое описание (реконструкция). 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание ключевых событий, исторических деятелей, специфики жизни различных 

групп населения, особенностей культуры отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

– понимание необходимости привлечения разных средств (исторической карты, 

учебного текста,   исторического   источника,   иллюстраций   и   др.) для составления 

рассказа, описания личности, события, памятника изучаемого периода отечественной и 

всеобщей истории; 

– применение умений исторического описания при выполнении заданий разного 

уровня сложности, творческих работ (докладов, учебных проектов); знаний о ключевых 

событиях, исторических деятелях, специфики жизни различных групп населения, 

особенностях культуры при посещении музеев, выставок, посвященных отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание     существенных     черт:     а)    экономического,     социального  и 

политического развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской реформации; 

в) новых   веяний   в   духовной   жизни   общества,   культуре; г) революций XVI–XVII вв. 

в европейских странах; 
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– понимание необходимости привлечения разных средств (понятийного аппарата, 

исторической карты, учебного текста, исторического источника, иллюстраций и др.) при 

объяснении причинно-следственных связей событий; 

– применение   знаний    при    сопоставлении    однотипных    событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории; выделение черт сходства и различия, умений 

составлять логические схемы, таблицы. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание мнений и оценок историков о событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

– понимание необходимости привлечения аргументации при оценке событий и 

личностей отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв., важности опоры на 

исторические источники при определении своего отношения к наиболее значимым событиям 

и личностям прошлого; 

– применение знаний о разных подходах к оценке событий и личностей 

отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. при решении проблемных задач, 

выполнении заданий рабочих тетрадей, иных упражнений, разработке учебно-

исследовательских проектов, написании творческих работ (докладов, рефератов). 

8. Применение исторических знаний. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание изменений, произошедших в представлении   людей   о мире в Новое 

время по сравнению со Средневековьем; 

– понимание влияния разных факторов общественной жизни на изменение взглядов 

людей о мире, системе общественных ценностей; важности сохранения памятников культуры 

для следующих поколений; 

– применение исторических   знаний   по   истории   Нового   времени при 

разработке учебно-исследовательских проектов, в том числе межкурсовых и 

межпредметных. 

 

8 класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание важных событий и дат отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

– понимание определения принадлежности событий к историческому периоду,   

этапу,   установления   синхронности   между событиями   всеобщей и отечественной 

истории XVIII в. (в том числе на ленте времени); 



43 
 

– применение знаний при чтении учебного текста, художественной литературы, 

исторической карты, выполнении заданий рабочей тетради, иных упражнений, творческих 

работ (докладов, учебных проектов). 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание исторических фактов отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

– понимание способов группировки и систематизации фактов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.; 

– применение знаний при работе с исторической картой (контурной картой), подборе 

дополнительной информации, составлении систематических таблиц, схем, выполнении 

заданий разного уровня сложности, творческих работ (докладов, учебных проектов). 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.). 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание событий, отраженных на исторической карте по отечественной и всеобщей 

истории XVIII в., условных обозначений исторической карты для извлечения из нее 

информации о значительных социально-экономических и политических событиях и 

процессах отечественной и всеобщей истории XVIII в.,   фактического материала   о   

важнейших   событиях   отечественной и всеобщей истории с древности до конца XVII в. для 

выявления изменений, произошедших в XVIII в.; 

– понимание легенды карты, важности сравнения карт по разным периодам 

отечественной и всеобщей истории; 

– применение знаний при работе с исторической картой (контурной картой), подборе 

дополнительной информации, выполнении заданий разного уровня сложности, творческих 

работ (докладов, учебных проектов). 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников). 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание названий и информационных особенностей исторических источников 

официального и личного происхождения, публицистических произведений по отечественной 

и всеобщей истории XVIII в.; 

– понимание назначения исторического источника, ценности, извлекаемой из   него 

информации, необходимости   сопоставления   данных из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников для получения объективной информации о 

деятельности исторических личностей, событий и процессов изучаемого периода; 

– применение   знаний,   полученных   из   исторических    источников, для 

сопоставления и систематизации информации о событиях отечественной и всеобщей 
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истории XVIII в., при выполнении заданий разного уровня сложности, творческих работ 

(докладов, учебных проектов). 

5. Историческое описание (реконструкция). 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание ключевых событий, исторических деятелей, специфики жизни различных 

групп населения, особенностей культуры отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

– понимание необходимости привлечения разных средств (исторической карты, 

учебного текста,   исторического   источника,   иллюстраций   и   др.) для составления 

рассказа о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках, 

образе жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в., 

памятниках изучаемого периода отечественной и всеобщей истории; 

– применение умений исторического описания при выполнении заданий разного 

уровня сложности, написании аннотаций, сообщений, творческих работ (докладов, учебных 

проектов); знаний о ключевых событиях, исторических деятелях, специфике жизни 

различных групп населения, особенностях культуры при посещении музеев, выставок, 

посвященных отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание     существенных     черт:     а)    экономического,     социального  и 

политического развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в 

XVIII в.   в   разных сферах жизни   российского общества; в) промышленного переворота 

в европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д)   идеологии   

Просвещения;   е)   революций   XVIII   в.; ж) внешней политики Российской империи в 

системе международных отношений рассматриваемого периода; з) ключевых понятий, 

относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, причин и следствий 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

– понимание необходимости привлечения разных средств (понятийного аппарата, 

исторической карты, учебного текста, исторического источника, иллюстраций и др.) при 

объяснении причинно-следственных связей событий, структуры таблиц и схем при 

систематизации причин и следствий событий, представленных в нескольких текстах; 

– применение знаний исторических понятий   при конкретизации   их на примерах 

исторических событий, ситуаций; знаний при сопоставлении однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории; раскрытии повторяющихся черт 

исторических ситуаций, выделении черт сходства и различия, умений составлять логические 

схемы, таблицы. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого. 
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 Компонентами оценивания являются: 

– знание мнений и аргументов историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.; 

– понимание необходимости привлечения аргументации при оценке событий и 

личностей отечественной и всеобщей истории XVIII в., важности опоры на исторические 

источники при оценке степени убедительности историков по проблемным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

– применение знаний о разных подходах к оценке событий и личностей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. при решении проблемных задач, выполнении 

заданий рабочих тетрадей, иных упражнений, разработке учебно- исследовательских 

проектов, написании творческих работ (докладов, рефератов); о ценностных категориях, 

значимых для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), для выражения 

своего отношения к ним. 

8. Применение исторических знаний. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание   художественных    стилей    и    направлений,    отражение    их в 

памятниках культуры России XVIII в.; 

– понимание направлений развития культуры, выделения черт европейского влияния 

и национальных традиций в памятниках культуры России XVIII в.; важности сохранения 

памятников культуры для следующих поколений; 

– применение исторических знаний по истории XVIII в. при разработке учебно-

исследовательских   проектов   отечественной   и    всеобщей   истории (в том числе на 

региональном материале). 

 

9 класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание дат (хронологических границ) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

– понимание обоснованности деления этапов (периодов) в развитии ключевых 

событий и процессов; 

– применение знаний хронологии при определении синхронности/ 

асинхронности исторических процессов отечественной и всеобщей истории 
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XIX – начала XX в., при чтении учебного текста, художественной литературы, 

исторической карты, выполнении заданий рабочей тетради, иных упражнений, 

творческих работ (докладов, учебных проектов), составлении синхронистических 

таблиц; умений анализа причинно-следственных связей для определения 

последовательности событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX 

в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание исторических фактов отечественной и всеобщей истории XIX 

– начала XX в.; 

– понимание необходимости установления связи между местом, 

обстоятельством, участниками и результатами важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории XIX – начала XX в. при характеристике исторических фактов; 

– применение   знаний    при    работе    с    заданиями    на   группировку и 

систематизацию   фактов   по   самостоятельно   определяемому   признаку, с 

исторической картой (контурной картой), при подборе дополнительной 

информации, составлении таблиц (в том числе систематических), схем, 

выполнении заданий разного уровня сложности, творческих работ (докладов, 

учебных проектов). 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 

атласах, на электронных носителях и т. д.). 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., 

условных обозначений исторической карты для извлечения из нее информации о   

значительных    социально-экономических    и    политических    событиях и 

процессах отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., фактического 

материала о важнейших событиях отечественной и всеобщей истории с древности 

до конца XVIII в. для выявления изменений, произошедших в XIX – начале XX в.; 

– понимание легенды карты, важности сравнения карт по разным периодам 

отечественной и всеобщей истории; 

– применение знаний при работе с исторической картой (контурной 

картой), подборе дополнительной информации, выполнении заданий разного 

уровня сложности, творческих работ (докладов, учебных проектов), при 

определении на основе карты влияния географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 

источников). 

 Компонентами оценивания являются: 
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– знание    названий,    типов    и     видов    исторических     источников по 

отечественной и всеобщей истории и способов их характеристики, включая 

особенности таких видов источников XIX – начала XX в., как произведения 

общественной мысли, газетная публицистика, программы политических партий, 

статистические данные; 

– понимание специфики видов исторических источников при извлечении 

информации и аргументации положений учебного текста и/или личной 

характеристики и оценке событий   отечественной   и   всеобщей   истории XIX – 

начала XX в., необходимости сопоставления данных из нескольких источников    

разного    вида     для     получения     объективной     информации о деятельности 

исторических личностей, событий и процессов изучаемого периода, наличия 

фактов и интерпретаций в тексте источника; 

– применение   знаний,   полученных   из   исторических    источников, для 

выявления принадлежности источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и др., для сопоставления и систематизации информации о 

событиях отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., при выполнении 

заданий разного уровня сложности, творческих работ (докладов, учебных 

проектов). 

5. Историческое описание (реконструкция). 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание ключевых событий, исторических деятелей, специфики жизни 

различных групп населения, особенностей культуры отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.; 

– понимание необходимости привлечения разных средств (исторической 

карты, учебного текста, исторического источника, иллюстраций и др.) и форм 

(сообщение, эссе, презентация) для составления рассказа, характеристики 

исторической личности, события, памятников материальной и художественной 

культуры изучаемого периода отечественной и всеобщей истории; 

– применение умений исторического описания при выполнении заданий 

разного уровня сложности, творческих работ (сообщений, эссе, докладов, 

учебных проектов); знаний о ключевых событиях, исторических деятелях, 

специфики жизни различных   групп   населения,   особенностях   культуры при 

посещении музеев, выставок, посвященных отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX в. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание     существенных     черт:     а)    экономического,     социального  и 

политического развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) 
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процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных движений и 

революций в рассматриваемый период; г) международных отношений 

рассматриваемого периода   и   участия   в   них   России;   причин и следствий   

важнейших   событий   отечественной   и   всеобщей   истории XIX – начала XX в. 

– понимание необходимости привлечения разных средств (понятийного 

аппарата, исторической карты, учебного текста, исторических источников, 

иллюстраций и др.) при объяснении причинно-следственных связей событий, 

систематизации объяснения причин и следствий событий, представленных в 

нескольких текстах, определения своеобразия ситуаций в России и других странах; 

– применение     знаний    при    сопоставлении    однотипных     событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории; указании повторяющихся черт 

исторических ситуаций, выделении черт сходства и различия, умений составлять 

логические схемы, таблицы; умений определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание мнений и оценок историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

– понимание необходимости привлечения аргументации при оценке 

событий и личностей отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., 

сопоставлении мнений историков по спорным   вопросам, важности опоры на 

исторические источники при определении своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого;применение знаний о разных подходах к спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. при решении 

проблемных задач, выполнении заданий рабочих тетрадей, иных упражнений, 

разработке учебно-исследовательских проектов, написании творческих работ 

(докладов, рефератов);    знаний    о    ценностях    людей     рассматриваемого    

периода для выражения своего отношения к ним. 

8. Применение исторических знаний. 

 Компонентами оценивания являются: 

– знание   памятников   материальной   и   художественной   культуры XIX 

– начала ХХ в. (в том числе знание памятников, расположенных в родном городе, 

регионе); 

– понимание значения памятников материальной и художественной 

культуры XIX – начала ХХ в. для времени их создания и для современного 

общества, важности сохранения памятников культуры для следующих поколений; 
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– применение исторических знаний по отечественной и всеобщей истории 

XIX –   начала   ХХ в. при   разработке   учебно-исследовательских проектов (в 

том   числе   на   региональном   материале),   о   памятниках   материальной и   

художественной   культуры   XIX    –    начала   ХХ   в.,   при   высказывании и 

аргументации своего отношения к культурному наследию в общественных 

обсуждениях, при посещении музеев, выставок и иных общественно-культурных 

организаций, мероприятий. 

 

Проверка и оценка достижения предметных результатов по истории 

Предметные результаты по истории проверяются существующими 

средствами контроля и оценки как в ходе государственной итоговой аттестации 

(внешнее оценивание), так и в процессе оценочной деятельности на уроках или 

по периодам обучения (внутришкольное оценивание). 

К средствам контроля и оценки на уроках истории относятся устный опрос и 

выполнение письменных работ, включая тестирование. 

Устный опрос строится на основе комплекса вопросов по теме урока или 

тематического раздела курсов истории. 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком;

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
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решении проблем на творческом уровне, причем дает более двух решений 

поставленной задачи. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;

 материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки 

при их изложении. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий.  Отвечает неполно на вопросы учителя 

(упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 



51 
 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов. 

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценивания 

следующие: 

«5» - 90 – 100%; 

«4» - 70 – 

89%;  

«3» - 50 – 

69%;  

«2» - 0 – 49 

%. 

 

 

Письменная работа 

Письменная работа включает задания 1) в форме тестов с закрытыми и 

открытыми вопросами с балльной системой оценивания; 2) в форме исторического   

сочинения,    эссе;    3)    в   форме   самостоятельной    работы (с источником, 

исторической картой, дополнительными материалами по теме урока и др., 

сопровождаемых вопросами) и применяется в ходе текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля. 

Предметные результаты могут оцениваться с использованием следующих 

обобщенных   критериев,    отражающих   основные    умения,    формируемые у 

обучающихся в процессе изучения предмета. 

 Вид учебной 

деятельности 

Критерии оценивания 

1 Действия с 

историческими 

понятиями 

 использование понятий, терминов, 

соответствующих изучаемому разделу, теме 

урока;  

 раскрытие смысла термина/понятия с 

использованием признаков;  

 классификация понятий по заданным 
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критериям;  

 отсутствие фактических ошибок при 

употреблении понятий/терминов;  

 использование понятий, терминов при 

подготовке творческих рабо 

2 Действия с 

источниками 

 определение типа источника, авторства, 

времени создания, достоверности (атрибуция 

источника);  

 извлечение фактической информации из 

источника;  

 сопоставление информации из разных 

источников (например, при работе с 

хрестоматией) и оценка причин существования 

разных взглядов;  

 использование информации из различных 

источников для подтверждения собственной 

точки зрения, положений учебного текста 

3 Действия с 

исторической картой 

 определение исторического периода, которому 

посвящена историческая карта;  

 извлечение информации из исторической 

карты, опираясь на условные обозначения;  

 выстраивание устного рассказа с опорой на 

историческую карту;  

 сопоставление информации на исторических 

картах разных периодов (изменение границ 

государств);  

 применение знаний исторической карты при 

работе с контурной картой;  

 выполнение тестовых и познавательных 

заданий, основанных на фрагменте исторической 

(контурной) карты 

4 Работа с информацией, 

представленной в 

разных знаковых 

системах 

 извлечение исторических фактов из 

информации, представленной в разных знаковых 

системах (в виде иллюстраций, текстов, таблиц, 

схем, исторических карт и др.);  

 представление информации в различных 

знаковых системах (заполнение/составление 
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таблиц, схем и др.);  

 поиск информации в дополнительных 

источниках (научных статьях, энциклопедиях, 

электронных информационных системах);  

 анализ, сравнение, интерпретация информации, 

представленной в разных знаковых системах, о 

событиях, процессах, явлениях истории России и 

мировой истории;  

 способность представлять описание (устное 

или письменное) событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и мировой 

истории и их участников;  установление 

взаимосвязи событий, явлений, процессов 

прошлого с важнейшими событиями ХХ – начала 

XXI в.;  

 отсутствие фактических ошибок в таблицах, 

схемах 

5 Аргументация, 

объяснение 

дискуссионных 

вопросов 

 приведение аргументов/объяснений с 

использованием существенных версий и оценок, 

содержащихся в учебном тексте, трудах 

историков, текстах источников;  

 самостоятельный выбор аргументов/ 

объяснений для решения проблемных вопросов;  

 формулирование выводов с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии;  

 объяснение взаимосвязей исторических 

явлений и процессов;  

 отсутствие логических ошибок при 

формулировании аргументов/ объяснений 

 

Учитель истории, осуществляя оценочную деятельность, может 

использовать    приведенные    критерии    для    разных    форм    контрольного и 

формирующего оценивания. 

При отборе заданий для текущего, тематического и промежуточного 

оценивания    важно     учитывать     как     его     тематическое     содержание, так и 

содержащиеся в предметных результатах конкретные учебные познавательные 
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действия, которые необходимо осуществить для его выполнения, например: 

классифицировать исторические понятия, события, исторических личностей, 

сравнивать исторические процессы и явления (войны, восстания и т. п.), 

устанавливать и объяснять взаимозависимость общественных процессов мировой и 

отечественной истории, делать выводы на основе сравнения точек зрения 

историков и т. д. Учет осуществляемых при выполнении предлагаемых заданий 

интеллектуальных действий должен быть направлен на то, чтобы в итоге 

охватить организуемой учителем оценочной деятельностью весь круг 

предъявляемых ФГОС ООО требований к предметным умениям обучающихся. 

Наряду с объектом системы оценки выделяется и ее основной предмет – 

способность обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале. Таким образом, 

учитель оценивает не только знания по предмету, но и способы действия и умения 

обучающихся.Системно-деятельностный и комплексный подходы в оценивании 

реализуются при использовании заданий, связанных с выявлением достижения как 

предметных, так и метапредметных результатов обучения (примеры таких заданий 

приводятся ниже). 

При проведении письменных контрольных работ возможно использование 

балльной   системы   оценивания.   Сумма   баллов   переводится   в   отметку для 

выставления в журнал. Количество баллов можно распределить так, чтобы 

выделить минимальный порог, который обозначает базовый уровень 

сформированности умений, – выше 50% выполненных заданий работы, уровень 

выше базового – от 65% до 84%, повышенный уровень – выше 85% в применении к 

проверочной работе. 

Стартовая диагностика 

 

Стартовая диагностика в 5 классе направлена на определение владения 

обучающимися первичными знаниями и универсальными учебными 

познавательными действиями, необходимыми для изучения предмета «История» с 

опорой на знание курса «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования: определение сторон света, знание арабских и римских цифр, умение 

работать с учебником, выделять главную мысль в учебном тексте, отвечать на 

поставленный вопрос, строить небольшой устный рассказ на основе изображения, 

определять особенности истории как науки. Стартовый контроль рекомендуется 

проводить в ходе фронтальной устной работы с классом на вводном уроке. 

В 6–9 классах основной целью стартовой диагностики является проверка 
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«остаточных» знаний по предмету «История» в   начале   учебного   года. При 

проведении входного контроля выполняется оценка уровня сформированности 

предметных знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для 

качественного усвоения программного материала в текущем учебном году. 

Стартовая диагностика охватывает учебный материал, изученный в 

предыдущем(их) классе(ах). Стартовый контроль рекомендуется проводить в ходе 

фронтальной устной работы с классом на вводном уроке, опираясь на работу с 

лентой времени, исторической картой, иллюстрациями, опорными схемами, 

ментальными картами. 

Стартовая диагностика необходима для планирования учебной деятельности 

и определения в дальнейшем прироста знаний, степени сформированности умений. 

Она дает возможность учителю запланировать методы и приемы обучения в 5–9 

классах. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки педагогом своей работы в рамках курса истории и индивидуализации 

учебной деятельности с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для 

класса в целом и выявленных групп риска. 

В системе контроля, включающей проверку и оценивание, важное место 

занимает планирование деятельности обучающихся. При этом важно знать 

исходный уровень подготовленности обучающихся, их возможности, определять 

систему дифференцированных вопросов и заданий, исходя из целей урока, 

продумывать приемы и формы опросов, создавать благоприятные условия для их 

осуществления. Особую роль в проверке знаний и умений обучающихся занимает 

стимулирование активности и самостоятельности обучающихся. 

 

Текущее оценивание 

Текущий контроль знаний обучающихся в 5–9 классах проходит в устной и 

письменной формах. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в 

классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

При текущем оценивании учителю рекомендуется использовать также 

индивидуальные и групповые формы оценки, самооценку и взаимооценку. 

Примером совместной оценочной деятельности является райтинг – прием 

оценивания деятельности обучающихся на уроке на основе согласования оценки с 

учеником. Он помогает формировать умение регулярно и объективно оценивать 

свой труд. Завершив работу (устный или письменный ответ, доклад, творческое и 

индивидуальное задание), ученик ставит себе оценку. Учитель также оценивает 
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работу обучающегося. Записывается дробь. Школьник анализирует отметку и 

производит коррекцию деятельности в дальнейшем. 

При выполнении обучающимися небольшого теста возможна организация 

взаимопроверки работ. Школьники после выполнения задания обмениваются 

работами, получают от учителя ключи и проверяют работы друг друга. 

При проверке домашнего задания на уроке рекомендуется использовать 

взаимооценку ответов обучающихся в парах или группах. Для этого им выдается 

оценочный лист, который они заполняют (в течение одной минуты) после 

выступления своих товарищей (в паре или группе). Этот вид деятельности 

способствует   развитию   коммуникативных   способностей,   умения   слушать и 

слышать и предполагает формирование умения проводить критериальное 

оценивание устного ответа одноклассника. 

Оценочный лист может иметь следующий вид: 

Критерий оценки Оценка 

Использование исторических фактов и теории, 

исторических понятий 

 

Использование карты  

Использование дополнительной информации 

(иллюстрации, информационные ресурсы) 

 

Четкость ответа, качество речи  

Наличие в ответе собственной аргументированной 

позиции (при ответе на проблемный вопрос) 

 

Общий итог ответа  

 

В ходе текущего оценивания в 5–8 классах рекомендуется использовать 

письменные работы при выполнении тестовых заданий, заполнении контурных 

карт, выполнении заданий в рабочих тетрадях (входящих в УМК) и иных 

упражнений (составление простых, сложных, тезисных планов, планов- конспектов 

части параграфа, заполнение таблиц и схем и др.), при написании исторических 

диктантов (на знание дат, понятий, счет лет в истории), работе с карточками. 

Элементами устного текущего оценивания могут выступать: пересказ учебного 

текста, рассказ по изученной теме с использованием ключевых слов или опорных 

символов, исторической карты, иллюстрации, обсуждение учебного видео. 

Возможны и иные формы проверки: аукцион знаний, игровые формы (опрос-

лотерея, «умники и умницы», викторины). 

В 9 классе при проведении устного текущего оценивания дополнительно к 

указанным формам могут использоваться ответы на проблемные вопросы с    

привлечением    аргументов    историков,     рассказ    по     изученной    теме с 

привлечением материала источников, исторической карты, биографий 

исторических   личностей,   сопоставление   знаний    из   курса   отечественной и 

всеобщей истории. 

Для   отбора    умений,    которые    формируются    на    уроках    истории и 
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контролируются в процессе текущего оценивания, целесообразно использовать 

разработанный Министерством просвещения Российской Федерации Тематический 

классификатор1. Он ориентирует учителя по каждому уроку, предлагая набор 

предметных элементов содержания (ПУ ПЭС). 

 

При оценивании отдельных видов работ в рамках текущего контроля учителю 

рекомендуется учитывать нижеприведенные критерии (табл. 5–10). 

Критерии оценки работы с исторической и контурной картами 

5-6 классы 

Элемент оценивания Критерии оценивания 

Уровневый Нормативны

й 

Уровень Процент Отметка 

Обучающийся читает легенду карты; 

правильно описывает расположение стран 

(государств), используя соответствующую 

терминологию; при устном ответе опирается 

на историческую карту; правильно и в полном 

объеме выполняет задания по контурной карте 

с опорой на атлас, учебный текст: обозначает 

основные географические объекты, применяет 

условные обозначения, заданные памяткой, 

и/или выполняет дополнительные задания 

учителя по контурной карт 

повышен

ный 

85-100 5 

Обучающийся допускает неточности при 

чтении легенды карты; правильно описывает 

расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; выполняет 

задания контурной карты с опорой на атлас, 

учебный текст, обозначает основные 

географические объекты, применяет условные 

обозначения, заданные памяткой, но есть 

неточности 

Выше 

базового 

65-84 4 

Обучающийся выполняет больше половины 

заданий контурной карты с опорой на атлас, 

при этом допускает ошибки при чтении 

легенды карты; не соотносит историческую 

информацию с картой; использует условные 

обозначения, заданные памяткой, но они не 

показаны в легенде 

базовый 50-64 3 

Цвета и объекты исторического атласа 

перенесены на контурную карту, задания 

контурной карты не выполнены; выполнено 

меньше половины заданий, нет условных 

обозначений; задания не выполнены 

Ниже 

базового 

Ниже 50 2 
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7–8 классы 

Элемент оценивания Критерии оценивания 

Уровневый Нормативны

й 

Уровень Процент Отметка 

Обучающийся проводит атрибуцию 

исторической карты/схемы, используя 

обозначенную на ней информацию; при 

устном ответе опирается на историческую 

карту, раскрывает сущность исторических 

процессов и явлений (войн, восстаний, 

революций и др.); применяет умение работать 

с исторической картой при подготовке 

сообщений по тематическим докладам, 

учебноисследовательским проектам; 

правильно и в полном объеме выполняет 

задания по контурной карте с опорой на атлас 

и учебный текст: обозначает основные 

географические объекты, применяет условные 

обозначения, и/или выполняет 

дополнительные задания учителя по 

контурной карте, и/или выполняет 

познавательные задания на основе контурной 

карты 

повышен

ный 

85-100 5 

Обучающийся проводит атрибуцию 

исторической карты/схемы, используя 

обозначенную на ней информацию; при 

устном ответе опирается на историческую 

карту, раскрывает сущность исторических 

процессов и явлений (войн, восстаний, 

революций и др.); применяет умение работать 

с исторической картой при подготовке 

сообщений по тематическим докладам, 

учебно-исследовательским проектам; 

правильно и в полном объеме выполняет 

задания по контурной карте с опорой на атлас 

и учебный текст: обозначает основные 

географические объекты, допускает 

неточности в условных обозначениях 

Выше 

базового 

65-84 4 

Обучающийся допускает ошибки при чтении 

легенды карты, искажающие смысл 

исторической информации; при устном ответе 

показывает отдельные объекты; выполняет 

больше половины заданий контурной карты с 

опорой на атлас, использует условные 

обозначения, но они не показаны в легенде 

базовый 50-64 3 

Цвета и объекты исторического атласа 

перенесены на контурную карту, задания 

контурной карты не выполнены; выполнено 

Ниже 

базового 

Ниже 50 2 
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меньше половины заданий, нет условных 

обозначений; задания не выполнены 

 

9 класс 

Элемент оценивания Критерии оценивания 

Уровневый Нормативны

й 

Уровень Процент Отметка 

Обучающийся проводит атрибуцию 

исторической карты/схемы, используя 

обозначенную на ней информацию; привлекает 

данные карты при ответе на вопросы; 

соотносит информацию тематических и общих 

(обзорных) исторических карт; сопоставляет, 

анализирует информацию, представленную на 

двух или более тематических (обзорных) 

исторических картах/схемах, делает выводы; 

узнает, показывает на карте/схеме и называет 

объекты, обозначенные условными знаками, 

историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников 

культуры и др.), изучаемые события (явления, 

процессы); выполняет задания контурной 

карты с опорой на атлас, используя условные 

обозначения; выполняет познавательные 

задания, основанные на фрагменте контурной 

карты, без привлечения атласа; выполняет 

дополнительные задания учителя по 

контурной карте; использует 

картографические умения при подготовке 

творческих работ (рефератов, докладов, 

учебных проектов) 

повышен

ный 

85-100 5 

Обучающийся проводит атрибуцию 

исторической карты/схемы, используя 

обозначенную на ней информацию; привлекает 

данные карты при ответе на вопросы; 

соотносит информацию тематических и общих 

(обзорных) исторических карт, допускает 

неточности; сопоставляет, анализирует 

информацию, представленную на двух или 

более тематических (обзорных) исторических 

картах/схемах, делает выводы; узнает, 

показывает на карте/схеме и называет объекты, 

обозначенные условными знаками, 

историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников 

культуры и др.), изучаемые события (явления, 

Выше 

базового 

65-84 4 
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процессы); выполняет задания контурной 

карты с опорой на атлас, используя условные 

обозначения; выполняет познавательные 

задания, основанные на фрагменте контурной 

карты, без привлечения атласа; выполняет 

дополнительные задания учителя по 

контурной карте 

Обучающийся допускает ошибки при чтении 

легенды карты, искажающие смысл 

исторической информации; при устном ответе 

показывает отдельные объекты; выполняет 

больше половины заданий контурной карты с 

опорой на атлас, использует условные 

обозначения, но они не показаны в легенде 

базовый 50-64 3 

Цвета и объекты исторического атласа 

перенесены на контурную карту, задания 

контурной карты не выполнены; выполнено 

меньше половины заданий, нет условных 

обозначений; задания не выполнены 

Ниже 

базового 

Ниже 50 2 

 

Критерии оценки работы с историческим источником 

5-6 классы 

Элемент оценивания Критерии оценивания 

Уровневый Нормативны

й 

Уровень Процент Отметка 

Обучающийся определяет тип источника, 

место, время (дату) его появления; значение 

содержащейся в нем информации; объясняет 

значение исторических понятий и терминов; 

умеет различать типы исторических 

источников при изучении событий (явлений, 

процессов); умеет искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать информацию в 

источнике и учебном тексте; умеет 

использовать вещественные источники для 

иллюстрации социально-экономических 

явлений изучаемого периода, характеристики 

быта, особенностей культуры, составления 

краткого описания событий (явлений, 

процессов) региональной истории (истории 

родного края) и др.; умеет отвечать на вопросы 

по содержанию исторического источника и 

составлять по образцу на его основе план, 

таблицу, схему 

повышен

ный 

85-100 5 

Обучающийся определяет тип источника, 

место, время (дату) его появления; значение 

содержащейся в нем информации; объясняет 

Выше 

базового 

65-84 4 
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значение исторических понятий и терминов; 

умеет различать типы исторических 

источников при изучении событий (явлений, 

процессов); умеет использовать вещественные 

источники для иллюстрации 

социальноэкономических явлений изучаемого 

периода, характеристики быта, особенностей 

культуры, составления краткого описания 

событий (явлений, процессов) региональной 

истории (истории родного края) и др.; умеет 

отвечать на вопросы по содержанию 

исторического источника и составлять по 

образцу на его основе план, таблицу, схему 

Обучающийся определяет тип источника; 

объясняет значение исторических понятий и 

терминов с опорой на учебный текст и 

словари; умеет различать типы исторических 

источников при изучении событий (явлений, 

процессов); умеет отвечать на отдельные 

вопросы по содержанию исторического 

источника и составлять по образцу на его 

основе план, таблицу, схему 

базовый 50-64 3 

Обучающийся не указал тип источника; 

пересказал текст источника без его 

комментирования; дал ответ/ составил схему 

или таблицу не в контексте задания 

Ниже 

базового 

Ниже 50 2 

 

7–8 классы 

Элемент оценивания Критерии оценивания 

Уровневый Нормативны

й 

Уровень Процент Отметка 

Обучающийся проводит атрибуцию 

письменного исторического источника 

(определяет его авторство, время и место 

создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь, и др.); в тексте 

исторического источника отбирает факты, 

которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки 

зрения; анализирует позицию автора 

документа и участников событий (процессов), 

описываемых в письменном историческом 

источнике; осуществляет комментированное 

чтение исторического источника; отвечает на 

вопросы по содержанию исторического 

источника и составляет на его основе план, 

таблицу, схему; привлекает дополнительную 

повышен

ный 

85-100 5 
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информацию для пояснения терминов, 

используемых в письменном историческом 

источнике; соотносит содержание 

исторического источника с учебным текстом 

при изучении событий (явлений, процессов); 

умеет искать и анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

самостоятельно составляет план рассказа и 

рассказывает об исторических событиях, 

процессах, явлениях, используя информацию, 

представленную в исторических источниках 

различного вида; использует контекстную 

информацию для описания событий 

(процессов, явлений), представленных в 

письменном историческом источнике; 

определяет в тексте источника основную и 

второстепенную информацию; анализирует 

позицию автора документа и участников 

событий (процессов), описываемых в 

письменном историческом источнике; 

привлекает информацию источников при 

работе с учебными проектами 

Обучающийся проводит атрибуцию 

письменного исторического источника 

(определяет его авторство, время и место 

создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь, и др.); в тексте 

исторического источника отбирает факты, 

которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки 

зрения; осуществляет комментированное 

чтение исторического источника; отвечает на 

вопросы по содержанию исторического 

источника и составляет на его основе план, 

таблицу, схему; привлекает дополнительную 

информацию для пояснения терминов, 

используемых в письменном историческом 

источнике; соотносит содержание 

исторического источника с учебным текстом 

при изучении событий (явлений, процессов); 

умеет искать и анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

самостоятельно составляет план рассказа и 

рассказывает об исторических событиях, 

процессах, явлениях, используя информацию, 

представленную в исторических источниках 

различного вида; определяет в тексте 

источника основную и второстепенную 

Выше 

базового 

65-84 4 
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информацию; анализирует позицию автора 

документа и участников событий (процессов), 

описываемых в письменном историческом 

источнике; привлекает информацию 

источников при работе с учебными проектами 

Обучающийся проводит атрибуцию 

письменного исторического источника 

(определяет его авторство, время и место 

создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь, и др.); в тексте 

исторического источника отбирает факты, 

которые могут быть использованы для 

подтверждения/ опровержения заданной точки 

зрения; осуществляет комментированное 

чтение исторического источника; отвечает на 

вопросы по содержанию исторического 

источника, при помощи учителя составляет на 

его основе план, таблицу, схему; соотносит 

содержание исторического источника с 

учебным текстом при изучении событий 

(явлений, процессов) 

базовый 50-64 3 

Обучающийся затрудняется с атрибуцией 

письменного исторического источника 

(неправильно определяет его авторство, время 

и место создания, события, явления, процессы, 

о которых идет речь, и др.); затрудняется 

выбрать в тексте исторического источника 

факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки 

зрения; не отвечает на вопросы по содержанию 

исторического источника, не может составить 

на основе источника план, таблицу, схему 

Ниже 

базового 

Ниже 50 2 

 

9 класс 

Элемент оценивания Критерии оценивания 

Уровневый Нормативны

й 

Уровень Процент Отметка 

Обучающийся проводит атрибуцию 

письменного исторического источника 

(определяет его авторство, время и место 

создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь, и др.); анализирует текст 

исторического источника с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; определяет на 

основе информации, представленной в 

письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий 

повышен

ный 

85-100 5 
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(явлений, процессов); определяет смысловые 

связи отдельных положений исторического 

источника; самостоятельно представляет 

историческую информацию, полученную на 

основе анализа различных источников, в виде 

таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

самостоятельно составляет план рассказа и 

рассказывает об исторических событиях, 

процессах, явлениях, используя информацию, 

представленную в исторических источниках 

различного вида; сопоставляет информацию, 

представленную в виде условно-графической 

наглядности, иллюстративных источников 

информации, статистических таблиц, с 

информацией письменных исторических 

источников, делает выводы; аргументирует 

свою позицию по исторической проблеме с 

опорой на источники; привлекает ряд 

источников при работе над учебным проектом 

Обучающийся проводит атрибуцию 

письменного исторического источника 

(определяет его авторство, время и место 

создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь, и др.); анализирует текст 

исторического источника с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; определяет на 

основе информации, представленной в 

письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий 

(явлений, процессов); определяет смысловые 

связи отдельных положений исторического 

источника; самостоятельно представляет 

историческую информацию, полученную на 

основе анализа различных источников, в виде 

таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

самостоятельно составляет план рассказа и 

рассказывает об исторических событиях, 

процессах, явлениях, используя информацию, 

представленную в исторических источниках 

различного вида; привлекает отдельные 

источники при работе над учебным проектом 

Выше 

базового 

65-84 4 

Обучающийся проводит атрибуцию 

письменного исторического источника 

(определяет его авторство, время и место 

создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь, и др.); определяет 

смысловые связи отдельных положений 

исторического источника; с опорой на 

учебный текст или с помощью учителя 

базовый 50-64 3 
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представляет историческую информацию, 

полученную на основе анализа различных 

источников, в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; составляет план рассказа и 

рассказывает об исторических событиях, 

процессах, явлениях, используя информацию, 

представленную в исторических источниках 

различного вида 

Обучающийся частично проводит атрибуцию 

письменного исторического источника 

(определяет либо его авторство, либо время и 

место создания, либо определяет события, 

явления, процессы, о которых идет речь, и др.); 

затрудняется с анализом текста исторического 

источника, затрудняется самостоятельно 

представлять историческую информацию, 

полученную на основе анализа различных 

источников, в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; затрудняется рассказывать об 

исторических событиях, процессах, явлениях, 

используя информацию, представленную в 

исторических источниках различного вида 

Ниже 

базового 

Ниже 50 2 

 

Тематическое, промежуточное (рубежное) оценивание 

Цель тематического контроля – оценка уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов у школьников по курсу всеобщей и отечественной истории в 

рамках изучения предмета «История». Результаты тематической оценки являются 

основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Тематический контроль знаний обучающихся проходит в устной, письменной и 

практической формах. 

В 5–6 классах при организации тематического контроля рекомендуется использовать 

задания тетрадей для контрольных работ, входящих в учебно- методический комплект; 

тесты; тематические квесты; рейтинг обучающихся по изучению темы (выполнение 

домашних заданий, работа с исторической картой, выступление с сообщениями и 

презентациями и др.); письменные контрольные работы. 

В 7–9 классах при организации тематического контроля рекомендуется использовать 

задания тетрадей для контрольных работ, входящих в учебно- методический комплект; 

тесты; письменные контрольные работы; накопительную систему оценивания   (устные 

ответы,   выполнение   заданий в контурных картах, выступление с сообщениями по 

докладам, умение задавать вопросы, выполнение заданий в рабочих тетрадях, упражнений 

разного уровня сложности, ответы на вопросы в учебнике). Тематический контроль также 

проводится в виде практической работы, которая включает анализ учебного текста или 

исторического источника(ов) и выполнение заданий к ним разного типа в соответствии с 
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видами деятельности по классам. При составлении заданий практической работы необходимо 

учитывать направленность на определение знаний и умений по изученной теме. 

Тематическое оценивание осуществляется при проверке результатов изучения крупной темы 

или блоков, представленных в федеральной рабочей программе по истории. Для его 

организации предусматривается проведение повторительно-обобщающих уроков. 

Целесообразно в календарно- тематическом планировании выделить соответствующее учебное 

время. Учитывая комплексный характер этого вида оценивания, учитель отбирает материал для 

письменной работы или вопросы для устного собеседования на основе включения 

содержательных компонентов темы, предметных умений, значимых для тематического блока.  

Критерии оценки письменной контрольной работы 

Элемент оценивания Критерии оценивания 

Уровневый Нормативны

й 

Уровень Процент Отметка 

Обучающийся выполнил все задания 

контрольной работы разного уровня 

сложности; ответы основаны на знании 

теоретического и фактического материала 

темы, раздела; ответы демонстрируют 

владение комплексом универсальных учебных 

действий 

повышен

ный 

85-100 5 

Обучающийся выполнил 80% заданий 

контрольной работы разного уровня 

сложности; ответы основаны на знании 

теоретического и фактического материала 

темы, раздела; ответы демонстрируют 

владение комплексом универсальных учебных 

действий 

Выше 

базового 

65-84 4 

Обучающийся выполнил более половины 

заданий контрольной работы; ответы основаны 

на понимании материала темы, раздела, знания 

являются фрагментарными; ответы 

показывают проблемы в формировании 

универсальных учебных действий 

базовый 50-64 3 

Обучающийся выполнил меньше половины 

заданий контрольной работы или не выполнил 

задания; ответы показывают незнание 

исторических фактов и теории, проблемы в 

формировании универсальных учебных 

действий 

Ниже 

базового 

Ниже 50 2 

 

Оценивание письменной контрольной работы 

Отметка 5 («отлично») выставляется, если: 

 обучающийся выполнил все задания контрольной работы разного уровня 
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сложности; 

 ответы основаны на знании теоретического и фактического материала темы, 

раздела; 

 ответы демонстрируют владение комплексом универсальных учебных действий. 

 

Отметка 4 («хорошо») выставляется, если: 

 обучающийся выполнил 80% заданий контрольной работы разного уровня 

сложности; 

 ответы основаны на знании теоретического и фактического материала темы, 

раздела; 

 ответы демонстрируют владение комплексом универсальных учебных действий. 

 

Отметка 3 («удовлетворительно») выставляется, если: 

 обучающийся выполнил более половины заданий контрольной работы; 

 ответы основаны на понимании материала темы, раздела, знания являются 

фрагментарными; 

 приводятся отдельные факты, которые существенно не искажают достоверность    

информации,     ответы     демонстрируют     пробелы в формировании 

универсальных учебных действий. 

Отметка 2 («неудовлетворительно») выставляется, если: 

 обучающийся выполнил меньше половины заданий контрольной работы или не 

выполнил задания; 

 ответы показывают незнание исторических фактов и теоретических положений, 

демонстрируют пробелы в формировании универсальных учебных действий. 

 

Тестовая проверка 

Эта форма широко применяется в системе оценивания на уроках истории. При проведении 

тестовой проверки учитель подбирает соответствующие задания с учетом содержательных 

компонентов темы и формируемых умений. 

Оценивание вопросов теста осуществляется с помощью системы баллов, которые 

переводятся в отметку. 
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Оценивание учебного проекта 

Одной из форм рубежного контроля в 7–8, 9 классах является защита учебных проектов по 

сквозной теме курса истории. При оценке данного вида работы рекомендуется учитывать 

следующие критерии: 

Элемент оценивания Критерии оценивания 

Уровневый Нормативны

й 

Уровень Процент Отметка 

Самостоятельно или с помощью учителя 

выбрана тема проекта, сформулирована цель, 

составлен план, предложена форма 

представления результата проекта, 

присутствует самооценка результатов и хода 

исполнения проекта 

повышен

ный 

85-100 5 

С помощью учителя выбрана тема проекта, 

сформулирована цель, есть погрешности в 

составлении плана, предложена форма 

представления результата проекта, 

присутствует самооценка результатов и хода 

исполнения проекта, есть затруднения с 

определением проблем в ходе реализации 

проекта 

Выше 

базового 

65-84 4 

Учитель предложил тему проекта, 

сформулировал цель, совместно составлен 

план, нет ясного понимания результата работы, 

самооценка результатов и хода исполнения 

проекта вызывает сложности или отсутствует 

базовый 50-64 3 

Работа над содержанием проекта (познавательные универсальные учебные действия) 

Самостоятельно или с помощью учителя 

подобраны разные виды источников, 

литературы, отобранное содержание 

проанализировано и сгруппировано в 

соответствии с планом проекта, подобраны 

иллюстрации, фото-, видеоматериалы. 

Оригинальное представление результата 

проекта 

повышен

ный 

85-100 5 

С помощью учителя подобраны источники, 

литература, отобранное содержание 

сгруппировано обучающимся в соответствии с 

планом проекта, подобраны иллюстрации, 

фото-, видеоматериалы. Результат проекта 

содержит новизну 

Выше 

базового 

65-84 4 

Учителем предложены источники, литература, 

недостаточное количество 

проанализированных работ привело к 

корректировке плана и упрощению результата. 

Результат проекта заимствован 

базовый 50-64 3 

Выступление с результатом проекта (коммуникативные универсальные учебные 
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действия) 

Ясное и четкое изложение целей, основного 

содержания и выводов проекта; 

сопровождение рассказа показом презентации 

или иным способом с привлечением ИКТ. 

Быстрые и четкие ответы на вопросы 

аудитории. Аргументированное участие в 

дискуссии по теме проекта 

повышен

ный 

85-100 5 

Ясное и четкое изложение целей, основного 

содержания и выводов проекта; 

сопровождение рассказа показом презентации 

или иным способом с привлечением ИКТ. 

Ответы на вопросы аудитории после их 

уточнения. Трудности для подбора аргументов 

при участии в дискуссии по теме проекта 

Выше 

базового 

65-84 4 

Целостное выступление по результатам 

проекта, но содержащее речевые ошибки, 

неумение иллюстрировать свой рассказ 

презентацией. Проблемы при понимании 

вопросов аудитории. Растерянность при 

возникновении дискуссии, неумение 

аргументировать свою точку зрения 

базовый 50-64 3 

 

При оценивании учебно-исследовательского проекта: 

 

Отметка 5 («отлично») выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно или с помощью учителя выбрал тему проекта, сформулировал 

цель, составил план, предложил форму представления результата проекта, 

самостоятельно оценивал ход работы над проектом и его результаты; 

 самостоятельно или с помощью учителя подобрал разные виды источников, 

литературы,   отобранное   содержание   проанализировал и сгруппировал в 

соответствии с планом проекта, подобрал иллюстрации, фото-, видеоматериалы; 

 оригинально представил результат проекта; 

 ясно и четко изложил цели, основное содержание и выводы проекта; 

 сопровождал рассказ показом презентации или иным способом с 

привлечением ИКТ; 

 быстро и четко отвечал на вопросы аудитории; 

 аргументированно выступал в дискуссии по теме проекта. 



Отметка 4 («хорошо») выставляется, если обучающийся: 

 с помощью учителя выбрал тему проекта, сформулировал цель, но есть 

погрешности в составлении плана, предложил форму представления 

результата проекта, самостоятельно оценивал результаты и ход исполнения 

проекта, но были затруднения с определением проблем в работе; 

 с помощью учителя подобрал источники, литературу, отобранное 

содержание сгруппировал в соответствии с планом проекта, подобрал 

иллюстрации, фото-, видеоматериалы; 

 смог достичь новизны в результате проекта; ясно и четко изложил цели, 

основное содержание и выводы проекта; 

 сопровождал   рассказ   показом    презентации   или    иным   способом с 

привлечением ИКТ; 

 отвечал на вопросы аудитории после их уточнения; затруднялся при 

подборе аргументов при участии в дискуссии по теме проекта. 

 

Отметка 3 («удовлетворительно») выставляется, если: 

 учитель предложил обучающемуся тему проекта, сформулировал цель, 

совместно с обучающимся был составлен план, обучающийся не имел 

ясного понимания результата работы, самооценка результатов и хода 

исполнения проекта вызывала сложности или отсутствовала; 

 учителем предложены источники, литература, обучающийся 

проанализировал недостаточное   количество   работ,   что   привело к 

корректировке плана и упрощению результата; 

 результат проекта заимствован; 

 обучающийся выступил с результатом проекта, но его рассказ содержал 

речевые ошибки, не проиллюстрировал свое выступление презентацией; 

 испытывал проблемы при понимании вопросов аудитории; 

 был растерян при возникновении дискуссии, не мог аргументировать свою 

точку зрения. 

 

Отметка 2 («неудовлетворительно») при работе над учебным проектом не 

ставится. 
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ВНУТРИШКОЛЬНОЕ ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

 

Внутришкольное   итоговое    оценивание    достижений    обучающихся по 

истории осуществляется образовательной организацией в конце каждого учебного 

года, а также по завершении обучения на определенном уровне образования. Оно 

является одним из компонентов единой системы оценивания качества образования 

как каждого ученика, так и образовательной организации. Традиционно главной 

функцией внутришкольного итогового оценивания являлись учет и контроль знаний, 

полученных обучающимися. 

Общие подходы к оцениванию достижения учеником планируемых 

результатов освоения программы за учебный год определяются федеральным 

государственным стандартом основного общего образования. Эти подходы 

методологически и содержательно конкретизируются в требованиях ФГОС ООО к 

результатам освоения образовательной программы по предмету «История», их   

дальнейшая   операционализация    по   годам    обучения    осуществляется в 

федеральной образовательной программе основного общего образования. 

Применительно к итоговому внутришкольному оцениванию по годам обучения 

можно определить следующие подходы: 

– соответствие содержания оценивания (объектов

оценивания) и критериев оценки целям обучения истории; 

– комплексный подход к оценке достигнутых результатов (оценка как 

предметных, так и метапредметных результатов); 

– оценка и учет результатов разнообразных видов

познавательной деятельности, взаимно дополняющих друг друга; 

– открытость процедур итогового оценивания и критериев

оценки для всех субъектов образовательного процесса; 

– объективность при выставлении отметки. 

Итоговая аттестация после изучения предмета «История» необходима для 

определения достижения результатов обучения в 5–9 классах и наличия 

необходимых базовых знаний для последующего изучения истории. Итоговый 

контроль проводится в форматах Всероссийской проверочной работы (в этом случае 

при оценке результатов берутся за основу критерии, содержащиеся в ВПР), 

итоговой письменной контрольной работы (в 5–8 классах), устного экзамена (по 

билетам) или письменной контрольной работы (письменного тестирования) в 9 

классе. Итоговая аттестация для школьников 9 класса должна быть проведена до 

начала государственной итоговой аттестации. 
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Устный экзамен по билетам – одна из форм итоговой аттестации 

обучающихся. Билет включает два вопроса. Группировка вопросов рекомендуется 

следующим образом: один вопрос из курса всеобщей истории, один вопрос из курса 

отечественной истории или один вопрос, включающий сквозное рассмотрение 

проблемы (например: «Сравните особенности абсолютной    монархии    во    

Франции    и    в    России»)    и    один    вопрос на сформированность умений 

(например: «Проанализируйте исторический источник и выполните задания» или 

«Составьте характеристику личности на основе представленного изображения»). 

 

Критерии оценки устного зачета и устного ответа по билету 

Элемент оценивания Критерии оценивания 

Уровневый Нормативны

й 

Уровень Процент Отметка 

Обучающийся продемонстрировал 

фактические и теоретические знания при 

ответе на поставленные вопросы и владение 

следующими умениями: логично, развернуто 

отвечать на устный вопрос; соотносить 

исторические события, процессы с 

определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в 

историческом развитии страны и мира; 

анализировать, сравнивать, обобщать факты 

прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; давать оценку 

исторических событий и явлений, 

деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, 

соответствие критериям нравственности); 

сопоставлять различные точки зрения на 

исторические события, обосновывать свое 

мнение; грамотно использовать исторические 

термины; при подготовке к ответу 

преобразовывать информацию в схемы, 

опорные конспекты 

повышен

ный 

85-100 5 

Обучающийся продемонстрировал 

фактические и теоретические знания при 

ответе на поставленные вопросы и владение 

следующими умениями: логично, развернуто 

отвечать на устный вопрос; соотносить 

исторические события, процессы с 

определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в 

историческом развитии страны и мира; 

анализировать, сравнивать, обобщать факты 

прошлого и современности, руководствуясь 

Выше 

базового 

65-84 4 
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принципом историзма; давать оценку 

исторических событий и явлений, 

деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, 

соответствие критериям нравственности); 

сопоставлять различные точки зрения на 

исторические события, обосновывать свое 

мнение; грамотно использовать исторические 

термины; при подготовке к ответу 

преобразовывать информацию в схемы, 

опорные конспекты, при этом обучающийся 

допускает неточности, не искажающие общего 

исторического смысла, недостаточно полно и 

уверенно аргументирует свою позицию 

Обучающийся при ответе на поставленные 

вопросы демонстрирует общие представления 

об историческом процессе; путается в датах, 

допускает неточности в определении понятий; 

показывает знание отдельных элементов 

исторического знания; частично владеет 

умениями; не дает логичного и продуманного 

ответа; не умеет сопоставлять исторические 

события, личности из курсов всеобщей и 

отечественной истории; не показывает знание 

различных точек зрения по проблеме 

базовый 50-64 3 

Обучающийся не продемонстрировал никаких 

знаний или отказался отвечать 

Ниже 

базового 

Ниже 50 2 

 

При оценивании ответа на устном зачете и по билету: 

Отметка 5 («отлично») выставляется, если обучающийся: 

 продемонстрировал фактические и теоретические знания при ответе на 

поставленные вопросы и владение следующими умениями: 

– логично, развернуто отвечать на устный вопрос; 

– соотносить исторические события, процессы с определенным периодом 

истории России и всеобщей истории, определять их место в 

историческом развитии страны и мира; 

– анализировать,       сравнивать,       обобщать       факты       прошлого  и 

современности, руководствуясь принципом историзма; 

– давать оценку исторических событий и явлений, деятельности 

исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, 

соответствие критериям нравственности); 

– сопоставлять различные точки зрения на исторические события, 

обосновывать свое мнение; 

– грамотно   использовать   исторические   термины;   при   подготовке к 
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ответу преобразовывать информацию в схемы, опорные конспекты; 

 

Отметка 4 («хорошо») выставляется, если обучающийся: 

 продемонстрировал фактические и теоретические знания при ответе на 

поставленные вопросы и владение следующими умениями: 

– логично, развернуто отвечать на устный вопрос; 

– соотносить исторические события, процессы с определенным периодом 

истории России и всеобщей истории, определять их место в 

историческом развитии страны и мира; 

– анализировать,       сравнивать,       обобщать       факты       прошлого  и 

современности, руководствуясь принципом историзма; 

– давать оценку исторических событий и явлений, деятельности 

исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, 

соответствие критериям нравственности); 

– сопоставлять различные точки зрения на исторические события, 

обосновывать свое мнение; 

– грамотно   использовать   исторические   термины;   при   подготовке к 

ответу преобразовывать информацию в схемы, опорные конспекты, при 

этом обучающийся допускает неточности, не искажающие общего 

исторического смысла, недостаточно полно и уверенно аргументирует 

свою позицию. 

 

Отметка 3 («удовлетворительно») выставляется, если обучающийся: 

 при ответе на поставленные вопросы демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

 путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

 показывает знание отдельных элементов исторического знания; 

 частично владеет умениями; 

 не дает логичного и продуманного ответа; 

 не умеет сопоставлять исторические события, личности из курсов 

всеобщей и отечественной истории; 

 не показывает знание различных точек зрения по проблеме. 

 

Отметка 2 («неудовлетворительно») выставляется, если обучающийся не 

продемонстрировал никаких знаний или отказался отвечать. 

Предложенные нормы выставления отметок являются примерными, 

ориентировочными. В случае частичного соответствия ответа обучающегося 

разработанным нормам учитель или учителя, принимающие зачет, самостоятельно 
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решают вопрос о повышении или понижении отметки, исходя из педагогической 

целесообразности и учитывая правило: в случае сомнения принимать решение в 

пользу ребенка. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В 9 

КЛАССЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИСТОРИЯ» 

 

Письменная контрольная работа (ПКР) проводится в целях осуществления 

промежуточной аттестации по учебному предмету «История» на уровне основного 

общего образования и направлена на выявление качества подготовки обучающихся. 

Назначение вариантов для проведения ПКР по истории – оценить качество 

общеобразовательной подготовки обучающихся 9 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ФОП ООО. Задания позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том 

числе овладение универсальными учебными действиями (УУД) в учебно- 

познавательной деятельности. 

Результаты ПКР могут быть использованы образовательными организациями 

для   совершенствования   методики   преподавания   истории и улучшения качества 

подготовки обучающихся. 

Специфика письменной контрольной работы состоит в том, что она включает 

обширный содержательный пласт учебного материала за 5 лет обучения по двум 

курсам истории: всеобщей истории и истории России. 

ПКР основана на   системно-деятельностном   и   уровневом   подходах. В 

рамках ПКР наряду с предметными результатами обучения обучающихся основной 

школы оцениваются также метапредметные результаты. 

Задания направлены на выявление следующих предметных результатов: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: выявлять синхронность/ 

асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в.; определять последовательность событий отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в. на основе анализа причинно- следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; группировать, систематизировать факты по 

самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и др.). 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 

атласах, на электронных носителях и т. д.): выявлять и показывать на карте 

изменения, произошедшие в результате значительных социально- экономических и 
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политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала 

XX в. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 

источников): определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и др.; извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников; различать в тексте письменных 

источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): составлять развернутую 

характеристику исторических личностей XIX   – начала XX в. с описанием и 

оценкой их деятельности; составлять описание образа жизни различных групп 

населения в России и других странах в XIX – начале XX в., показывая изменения, 

произошедшие в течение рассматриваемого периода; представлять описание 

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их 

назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: объяснять смысл 

ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; 

соотносить общие понятия и факты; объяснять причины и следствия важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в; проводить 

сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: оценивать 

степень   убедительности    предложенных    точек    зрения,    формулировать и 

аргументировать свое мнение. 

8. Применение исторических знаний: распознавать в окружающей среде, в    

том    числе    в    родном     городе,     регионе    памятники     материальной и 

художественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их 

значение для времени их создания и для современного общества. 

Задания ПКР направлены на выявление следующих метапредметных 

результатов: 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

– владение базовыми логическими действиями: выявлять характерные 

признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; 
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– владение базовыми исследовательскими

 действиями: систематизировать и анализировать исторические факты, 

осуществлять реконструкцию   исторических событий;   соотносить   полученный   

результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в форме эссе; 

– работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (тексты исторических источников, научно- популярная 

литература); извлекать информацию из источника; различать виды источников 

исторической информации. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

– владение приемами самоорганизации своей учебной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 

решения); 

– владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; 

– способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей. 

 

Структура варианта письменной контрольной работы 

Работа состоит из 10 заданий, из которых: 4 задания на установление 

соответствия, 1 задание на анализ исторической карты, 1 задание на анализ 

источника; 1 задание на анализ политики исторической личности, представленной на 

иллюстрации, 1 задание на выявление сходства и различий в исторических 

процессах и явлениях зарубежных стран и Российского государства; 1 задание на 

анализ события, представленного на иллюстрации, и определение его итогов, 1 

задание на анализ литературного текста, посвященного Великой Отечественной 

войне. Задания охватывают период российской и зарубежной истории с древности до 

1914 г. и темы учебного модуля «Введение в новейшую историю России». 
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Распределение заданий письменной контрольной работы по проверяемым 

результатам 

 

1 Нумерация предметных результатов дана в соответствии с их порядком в ФОП ООО.  

2 То же.  
3 То же. 

 

Номе

р 

задан

ия 

Контролируемый 

элемент содержания1 

Пров

еряем

ые 

пред

метн

ые 

резул

ьтат

ы2 

Проверяемые 

метапредметные 

умения3 

Уровень 

сложнос

ти (Б – 

базовый

, П – 

повыше

нный, В 

– 

высоки

й) 

При

мерн

ое 

врем

я 

выпо

лнен

ия 

(мин) 

1 
История России с 

древнейших времен до 

1914 г. Всеобщая 

история с древнейших 

времен до 1914 г. 

1,2  базовые 

исследовательские 

действия;  

 самоорганизация 

Б 3 

2 
История России с 

древнейших времен до 

1914 г. Всеобщая 

история с древнейших 

времен до 1914 г. 

6  базовые 

логические действия;  

 самоорганизация 

П 4 

3 
История России с 

древнейших времен до 

1914 г. 

2  базовые 

логические действия;  

 самоорганизация 

Б 3 

4 
История России с 

древнейших времен до 

1914 г. 

1,2  базовые 

исследовательские 

действия;  

 самоорганизация 

Б 3 

5 
История России с 

древнейших времен до 

1914 г. 

1,3  базовые 

исследовательские 

действия; 

  работа с 

информацией;  

 самоорганизация 

П 4 

6 
История России с 

древнейших времен до 

1914 г. 

1,2.4  базовые 

исследовательские 

действия;  

 работа с 

информацией;  

П 4 
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 самоорганизация 

7 
История России с 

древнейших времен до 

1914 г. 

2,5,6,7  базовые 

логические действия; 

 базовые 

исследовательские 

действия;  работа с 

информацией;  

 самоорганизация 

П 4 

8 
История России с 

древнейших времен до 

1914 г. Всеобщая 

история с древнейших 

времен до 1914 г. 

1,2,6  базовые 

логические действия; 

 базовые 

исследовательские 

действия;  

 работа с 

информацией;  

 самоорганизация 

П 8 

9 
Введение в новейшую 

историю России 

2,6  базовые 

логические действия; 

 базовые 

исследовательские 

действия;  

 работа с 

информацией;  

самоорганизация 

В 5 

10 
Введение в новейшую 

историю России. 

Великая Отечественная 

война 

1,2,4,8  базовые 

логические действия; 

 базовые 

исследовательские 

действия;  

 работа с 

информацией; 

 самоорганизация 

В 7 

Система оценивания 

Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, 

которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом: 

1) правильное выполнение каждого из заданий 3, 4, 6, 8, 9 оценивается 2 

баллами; правильное выполнение каждого из заданий 1, 2, 5, 7, 9 оценивается 3 

баллами; полный правильный ответ на задание 10 оценивается 4 баллами. Во всех 

случаях выставление баллов зависит от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания. Максимальный балл за выполнение работы 

– 26; 

2) ответы   к    заданиям    1,    2,    3,    4    записываются    в    цифрах и/или 

словах/словосочетаниях (в зависимости от задания) и вносятся в таблицы ответов; 
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3) ответ к заданию 5 отмечается на карте и записывается словами в 

выделенных графах; 

4) ответ к заданию 8 записывается в самостоятельно созданную 

обучающимся таблицу; 

5) ответы к заданиям 6, 7, 9 и 10 записываются словами в выделенных графах 

(в соответствии с заданиями они представлены либо в краткой, либо в 

развернутой форме). 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале 

Отметка по пятибалльной шкале “2” “3” “4” “5” 

Первичные баллы 0-8 9-15 16-22 23-26 

Продолжительность письменной контрольной работы 

На выполнение работы отводится 45 минут. 
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Раздел 6 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С.; под ред. Искендерова А. А. 

История. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Учебник. - 

Просвещение, 2023. 

 Арсентьев Н.М, Данилов, А.А Курукин И.В и др. / под редакцией Торкунова 

А.В. История России. 6 класс. В 2-х частях. – М: Просвещение, 2023. 

 Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеообразоват. 

учреждений / Е.В.Агибалова, Г.М.Донской, под ред.А.А.Сванидзе. – 

М:Просвещение, 2023. 

 Арсентьев Н.М, Данилов, А.А Курукин И.В и др. / под редакцией Торкунова 

А.В. История России. 7 класс. В 2-х частях. – М: Просвещение, 2023. 

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

Нового времени. 7 класс. – М: Просвещение, 2023. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Реализация требований ФГОС основного общего образования (методическое пособие 

для учителей)/ Крючкова Е. А. , Шапарина О.Н. - М.: ФГБНУ "Институт стратегий 

развития образования РАО", 2022, - 121 с. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 Библиотека ЦОК https://edsoo.ru/2023/06/14/vse-materialy-biblioteki-czifrovogo-o/ 

 https://resh.edu.ru/subject/3/9/ 

 https://fipi.ru/ 

 ОГЭ−2023, История: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия 

Гущина 

 

 

https://edsoo.ru/2023/06/14/vse-materialy-biblioteki-czifrovogo-o/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
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