


Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена 

на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также с учётом Примерной программы воспитания. 

 

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 даёт возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего. 

 

Цели изучения учебного предмета «История» 

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 её 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами 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. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Программа составлена с учётом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» 

базовым учебным планом: 

в 5 классе - 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

 

 

 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 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 её сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития 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 её 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; 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 своё 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 приёмами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

— владение приёмами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учётом 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 учётом позиций и мнений других участников 

общения. 

 

Предметные результаты 

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 счёт 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. 

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. 

7. 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, презентации. 

 

. 

В рамках урочной деятельности по истории наиболее важным является привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией — инициирование её обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения; использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета «История» через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся; инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Процесс воспитания требует определённой системы, планомерно проводимой работы, а также 

установления доверительных отношений между учителем и его учениками, побуждения обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

История Древнего мира (68 ч) 

Введение (2 ч) 



Что изучает наука история. Исторические источники. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Счёт лет в истории. 

Первобытность (5 ч) 

Происхождение и основные этапы развития человека. 

Занятия первобытного человека. Охота и собирательство. Использование огня. Орудия и 

жилище. Род и племя. 

Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных 

людей. 

Возникновение земледелия, скотоводства и ремесла. Переход к производящему хозяйству. 

Появление ремёсел. Век металлов. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. 

Обобщение по теме «Первобытность». 

 

            Древний мир (61 ч) 

Переход к цивилизации. Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта 

Древнего мира. 

Древний Восток (16 ч) 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет (5 ч) 

Открытие Древнего Египта. Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 

Верхний и Нижний Египет. Объединение Египта. 

Общество Древнего Египта: фараон, чиновники, жрецы, земледельцы и ремесленники, рабы. 

Положение и повинности населения. 

Расцвет Древнеегипетского государства. Развитие земледелия, скотоводства, ремёсел. 

Отношения Египта с соседними 

народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество 

Египта при Рамсесе II. 

Религия Древнего Египта. Боги Древнего Египта. Фараон-реформатор Эхнатон. Храмы. 

Пирамиды и гробницы. 

Наука и искусство в Древнем Египте. Тайна иероглифов. Открытие Ж. Ф. Шампольона. 

Образование. Научные знания (астрономия, математика, медицина). Искусство Древнего Египта. 

 

Древние цивилизации Месопотамии. Восточное Средиземноморье в древности (5 ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Письменность и научные открытия Шумера. Боги. 

Образование и возвышение Вавилонского царства. Вавилонское царство при Хаммурапи. 

Легендарные памятники города Вавилона. Усиление Нововавилонского царства. 

Природные условия Восточного Средиземноморья, их влияние на занятия жителей. Финикия: 

развитие ремёсел, морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский 

алфавит. 

Древняя Палестина: природа и занятия и верования населения. Образование Израильского 

государства. Царь Соломон. Ветхозаветные предания. 

Ассирия: Природные условия и хозяйство. Завоевательные походы. Создание сильной державы. 

Гибель империи. Культурные сокровища Ниневии. 

 

Персидская держава (1 ч) 

Возникновение Персидского государства. Завоевания персов. Великие цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

 

Древняя Индия и Древний Китай (3 ч) 

Природные условия Древней Индии. Хараппская цивилизация. Занятия населения. Приход 

ариев в Северную Индию. 

Империя Маурьев. Государство Гуптов. Структура индийского общества. 

Древний Китай: население и хозяйство. Древнейшие царства. Образование единого государства. 

Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. 



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

ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. 

Религия Индии. Брахманизм. Индуизм. Возникновение и распространение буддизма. 

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

Религиозные верования Древнего Китая. Храмы. Конфуций. Великие открытия китайцев. 

Обобщение по теме «Древний Восток». 

 

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч) 

Древнейшая Греция (4 ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Минойская цивилизация и первые 

государства на Крите. Микенская цивилизация. Вторжение дорийских племен. 

Верования древних греков. Зевс и боги Олимпа. Посейдон и Аид. Боги и люди. Герои. 

Троянская война. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

 

Греческие полисы (11 ч) 

«Тёмные века». Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Возникновение полисов. 

Население полисов: аристократы и демос. Полис и внешний мир. 

Великая греческая колонизация. Причины колонизации. Метрополии и колонии. Организация 

колоний. Направления колонизации и её значение. 

Афины: утверждение демократии. Реформы Солона. Афинские тираны. Демократические 

преобразования Клисфена. 

Спарта: Возникновение полиса и его государственное устройство. Законодательство Ликурга. 

Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Начало войны. Битва при Марафоне. Усиление 

афинского могущества; Фемистокл. Вторжение Ксеркса. 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. Развитие афинской демократии. 

Культура Древней Греции. Архитектура. Скульптура и живопись. Афинский Акрополь. 

Повседневная жизнь и быт древних греков. Образование и воспитание детей. 

Наука в Древней Греции. Сократ. Аристотель. Геродот. Гиппократ. 

            Театр в жизни древних греков. Рождение театра. Трагедии и комедии. 

Общегреческие игры в Олимпии. Участники и программа соревнований. 

 

Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) 

Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 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 

царства Птолемеев. Александрия Египетская. 

Обобщение по теме «Древняя Греция» 

 

Древний Рим (20 ч) 

Возникновение Римского государства (5 ч) 

Начало римской истории. Природа и население Апеннинского полуострова в древности. 

Этруски. Наследие этрусков.  

Легенды об основании Рима. Царский период в истории Рима. 

Установление республики. Борьба патрициев и плебеев. Гражданская община. Управление и 

законы. 

Римская семья. Патроны и клиенты. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. 

Завоевание Римом Италии. Римская армия. 

 

Римские завоевания в Средиземноморье (2 ч) 

Пунические войны. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

 



Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч) 

Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность 

братьев Гракхов. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. 

Рабство в Риме. Восстание Спартака. 

Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, 

диктатура. 

Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. Век «золотой латыни». 

 

Расцвет и падение Римской империи (8 ч) 

Установление императорской власти. Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская 

империя: территория, управление. Римское гражданство. 

Возникновение и распространение христианства. 

Культура Римской империи. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские 

историки. Римское право. 

Повседневная жизнь в столице и провинциях. 

Поздняя империя. Император Диоклетиан. 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. 

Обобщение по теме «Древний Рим» 

 

Обобщение (5 ч) 

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздела 

Тема раздела Количество 

часов 

 

1. Введение 2ч 

2. Первобытность 5ч 

3. Древний Восток 

 

16 ч 

4. Древняя Греция. Эллинизм 

 

20 ч 

5. Древний Рим 

 

20 ч 

6. Обобщение 1 ч 

7. ВПР 1ч 

8. Резерв 3ч 

 

  



 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках  системы текущей, тематической и промежуточной оценки, 

а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки  достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные 

работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, 

конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, 

исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обучения, музейная 

педагогика, тестового контроля 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного 

материала. Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, 

взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический  диктант, 

словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, решение исторических задач, кроссвордов 

и т.д. 

 

1. Оценка процесса проектной деятельности учащегося 

Критерии оценки Показатели 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность проектируемого 

результата 

2.2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его технологическая 

разработанность 

2.4.Соответствие 

объемам учебного 

времени 

Качественное выполнение проекта в определенные сроки 

2.5. Экологичность Отсутствие вредных для здоровья компонентов, материалов, отходов 

в процессе изготовления продукта 

2.6. Экономичность Оптимальные затраты на материалы и изготовление 

2.7. Безопасность Соблюдение правил ТБ 

2.8.Соответствие 

современному уровню 

научно-технического 

прогресса 

Учет последних достижений в той области, к которой относится 

проектируемый продукт 



2.9. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта 

2.10. Разработанность Глубина проработки темы 

2.11. Завершенность Законченность работы, доведение до логического окончания 

2.12.Наличие 

творческого компонента 

в процессе 

проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их оригинальность; 

нестандартные исполнительские решения и т.д. 

2.13.Коммуникативность 

(в групповом проекте) 

Высокая степень организованности группы, распределение ролей, 

отношения ответственной зависимости и т. д. 

2.14. Самостоятельность Степень самостоятельности учащихся определяется с помощью 

устных вопросов к докладчику. 

 

2. Оценка оформления проекта 

Критерии оценки Показатели 

3.1. Соответствие 

стандартам 

оформления 

Наличие титульного листа, оглавления, нумерации страниц, введения, 

заключения, словаря терминов, библиографии 

3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных частей текста, 

взаимозависимость, взаимодополнение текста и видеоряда 

3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения 

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие 

рассуждений и выводов 

3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная система выделения. 

Художественно-графическое качество эскизов, схем, рисунков 

3.6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для 

восприятия с учетом расстояния до зрителей 

 

3. Оценка защиты (презентации) проекта 

Критерии оценки Показатели 

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность 

Полнота представления процесса, подходов к решению 

проблемы 

Краткость, четкость, ясность формулировок 

4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность ответов  

Аргументированность, убедительность 

4.3. Личностные проявления 

докладчика 

Уверенность, владение собой 

Культура речи, поведения 

Удержание внимания аудитории 

Эмоциональная окрашенность речи 

 

Портфолио обучающегося как метод оценки 

Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. Портфолио 

(портфель достижений) сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в исторической и обществоведческой областях. В состав Портфолио 

каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее учебной деятельностью, входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений 

творчества, рефлексии.   Такими   работами (в   рамках обсуждаемых предметов) могут быть, исходя 

из различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как минимум 

следующие: 

•  выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам по истории; 

2)  систематизированные материалы текущей оценки: 

• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных видов 

работ; 



•результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического 

тестирования; 

• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)    материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных 

работ. 

 

Показатели освоения курса 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: 

социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно-

технологическая, коммуникативная. 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. 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 решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает фрагментарно, 

не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. 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. 



4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. 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. 

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

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Формы и средства контроля. 

Формы контроля знаний – 

1) заполнение контурных карт, 

2) подготовка сообщений, 

3)  заполнение рабочих тетрадей. 

Одна из форм контроля – входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль, 

тестирование по темам. 

Для систематической и тематической проверки знаний (текущий контроль) на уроках истории 

запланировано применение разных видов  и форм контроля: устных, письменных, практических, 

индивидуальных, фронтальных, групповых, нетрадиционных, с применением ИКТ. 

I. Устные. 

А) устный ответ на поставленный вопрос. 

 Б) развернутый ответ по заданной теме. 

В) устное сообщение по избранной теме. 

Г) пересказ материала учебника (5 -6 классы); 

Д) описательный рассказ с опорой на наглядный образ; 

Е)  изложение фактического материала по составленному учителем плану; 

Ж)  изложение материала с использованием модулей. Например: используя модуль "Война". 

1. Предпосылки революции (наличие революционной ситуации). 

2. Повод. 

3. Цели. 

4. Движущие силы 

5. Характер 

6. Этапы, ход событий. 

7. Итоги. 

8. Историческое значение 

- задания на сравнение и сопоставление (например, сравнить архитектурные сооружения разных 

эпох или сравнить художественные стили). 

II. Письменные. 

А) индивидуальные письменные задания: дать определение понятиям; 

Б) письменные задания по раздаточному материалу. 

В) написание эссе. 

Е) анализ исторических документов. 

Ж) анализ исторических ситуаций. 

З) анализ исторических версий и оценок. 

Запланировано применение различных видов тестов: избирательный, многовариативный, 

альтернативный, закрытый, тест перекрестного выбора, тест идентификации. 

III. Практические. 

1. Работа с документами 



2. Составление таблиц 

3. Проверка выполнения заданий в рабочих тетрадях (5-6 классы). 

4. Составление схем 

5. Составление опорных конспектов 

6. Составление планов ответа 

- индивидуальные (дифференцированные задания для слабых и сильных учеников). 

-  фронтальные методы (работа над понятиями, датами, фактическим материалом). 

- групповые методы, при работе над творческими заданиями, решение проблемных задач, работа 

в группах, подготовка сообщений, при работе с документами. 

IV Творческие работы: 

А) презентации.   Б) проекты.    В) тестирование.    Г) рефераты.  Д) эссе.   Е) сообщения. 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

История. Всеобщая история. История древнего мира.   Саплина Е.В., Немировский А.А., 

Соломатина Е.И. Тырин С.В. Под общей ред. Мединского В.Р. 3-е издание переработанное, 

Просвещение, 2023 

           Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс   Саплина Е. В. Под ред. 

В.Р. Мединского. (5-9) (РВИО), Издательство Просвещение, 2023,2024 

История Древнего мира. Атлас. 5 класс Автор(ы): коллектив авторов, 8-е издание, стереотипное, 

«Просвещение», 2024. 

История Древнего мира. Контурные карты. 5 класс Автор(ы): коллектив авторов,. Издательство 

«Просвещение».2021-2024. 

 

           МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

История. Всеобщая история. История древнего мира.   Саплина Е.В., Методическое пособие к 

учебнику под общей редакцией Мединского В.Р., Просвещение, 2023 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://resh.edu.ru/  

http://uchi.ru/  

http://www.yaklass.ru/  

http://intermeturok.ru/  

http://datalesson.ru/ 

 http://olimpium.ru/  

http://.infourok.ru/ 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Карты, энциклопедии, плакаты, информационные стенды, атласы, медиатека 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

МФУ, персональный компьютер, акустическая система, проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://resh.edu.ru/
http://uchi.ru/
http://www.yaklass.ru/
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