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Методические рекомендации 

для образовательных организаций Краснодарского края 

о преподавании предмета «История» в 2015– 2016 учебном году  

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

Преподавание Истории в 2015–2016 учебном году ведётся в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ. 
2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», с изменениями и дополнениями. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями и 

дополнениями. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1643 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»»  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

8. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана», 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 

2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 



2 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 
помещений». 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  
15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03. 2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

16. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 
учебно-лабораторным оборудованием». 

17. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015 

года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ 
общеобразовательных организаций». 

18. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2014 

года № 47-1806/14-14 «О перечне профилей обучения, открываемых в 

общеобразовательных организациях в 2014-2015 учебном году». 
19. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 27.02.2012 

г. № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 

20. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 

г. № 47-10267/ 15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»  
21. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 

г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования с 01.09. 2013 года». 

22. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/. 

23.  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 
года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ 

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования» 

http://fgosreestr.ru/
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Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования рекомендуем использовать следующие пособия: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с. 
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010 - 

24с. 

3. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при 
введении ФГОС общего образования /Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296. http://www.garant.ru 

4. Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих ФГОС начального и основного общего образования/Письмо 

Министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 №47-

14800/12-14 

2. Особенности преподавания Истории в 2015-2016 учебном году. 

В 2015-2016 учебном году продолжается переход на Федеральный 

государственный стандарт общего образования (далее-ФГОС ООО), наряду с 

введением ФГОС НОО и ФГОС ООО продолжается реализация программ 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее - 
ФК ГОС).  

В соответствии с утвержденной РИО «Концепцией нового УМК по истории 

России» и ООП, произошел отказ от системы концентров, где история России 
изучалась с 6 по 9 класс и затем в 10,11 шло повторение всего курса. Новая 

структура курса представлена в линейном виде с 6 по 10 класс, где XX век 

изучается в 10 классе, начиная с первой мировой войны, а не с Российской 

империи в начале XX века, как было ранее. 
В учебный план основной образовательной программы образовательной 

организации основной школы в условиях ФГОС входит предметная область 

«Общественно-научные предметы», включающая учебные предметы Историю (с 
учебными курсами «История России», «Всеобщая история»), обществознание, 

географию. 

Переход 5-9 классов основной школы на ФГОС происходит постепенно. В 

2015-2016 учебном году обучение предметной области «Общественно-научные 
предметы» с учетом требований ФГОС планируется в 5 классе, в 2016-2017 

учебном году на ФГОС переходит 6 класс и т.д. 

В современной России образование вообще и историческое образование в 
частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, 

политического и культурного развития общества и его граждан. Роль учебного 

предмета «История» в подготовке учащихся 5-9 классов к жизни в современном 

обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить 
на сущностные вопросы, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто 

они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Учебный предмет «История» дает учащимся широкие 
возможности самоидентификации, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества.  

http://www.garant.ru/
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 Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и 

развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 
предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или 

иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, 

движения самого бытия человека и общества. Изучение Истории предусматривает 
соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога 

времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем 

и т. д. 

Главная цель изучения Истории в современной школе — образование, 
развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 
исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной,  

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

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

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демо- 

кратических ценностей современного общества; 
развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

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

формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 

Учебный предмет «История» на ступени основного общего образования 

предусматривает изучение в 5-9 классах «Истории России» и «Всеобщей истории» 
с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной 

истории рассматривается также региональная и локальная история, 

интегрированная в курс Кубановедения. 

 Основу школьных курсов Истории составляют следующие 
содержательные линии: 

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

 2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; 
отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 
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основных географических, экологических, этнических, социальных, 

геополитических характеристик развития человечества. 
 3. Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности 

людей, развитие материального производства, техники; изменение характера 

экономических отношений; формирование и развитие человеческих общностей — 
социальных, этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных 

движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); образование и развитие 

государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; 

взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; 
основные вехи политической истории; история познания человеком окружающего 

мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и 

мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие 
духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 

эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру; развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 
 Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — 

человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта 

людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов 

действий; в) восприятия мира, ценностей. 
 Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в ней в 

виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». Курс «История России» 
сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края. 

Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее 
значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических 

событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История 

России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 
истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

 Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного 

времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Следует 

подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории 
государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это 

способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, 
осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 

включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 
исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный 
курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 



6 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 

понимания и уважения ими других людей и культур.  
 Напоминаем что, структурно предмет «История» включает учебные курсы 

по «Всеобщей истории» и «Истории России». В связи с этим целесообразно 

преподавание истории на ступенях основного общего образования и среднего 
общего образования как на базовом, так и на профильном уровнях выстраивать 

единым курсом. На базовом уровне преподавание учебного предмета «История» в 

образовательных организациях 2 часа в неделю. При этом предполагается как в 

основной, так и старшей школе два варианта преподавания курсов истории: 
отдельными курсами (блоками), последовательно (один за другим), или 

синхронно-параллельно. В случае, когда история изучается раздельными курсами 

(блоками), рекомендуется сначала изучать «Всеобщую историю», затем «Историю 
России». 

Так как в Федеральном базисном учебном плане указан один предмет – 

«История», то и в школьных журналах предметы «Всеобщая история», «История 

России» записывать одним названием «История» с выставлением единой итоговой 
оценки (четверть, полугодие и год). При планировании учебного процесса учитель 

может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации 

последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов. При этом 

необходимо учитывать такие характеристики, заложенные в ФГОС, как 
многофакторный подход к содержанию истории - обеспечение баланса между 

различными областями исторического знания; направленность на органическое 

единство рассмотрения отечественной и зарубежной истории при приоритете  
изучения истории России. Изучение истории России и зарубежной истории 

целесообразно организовывать по следующим параметрам: 

 - прямое сравнение России и других стран;  

- хронологическая синхронизация изучения событий в России и в мире; 
 - анализ конкретных событий в истории России и их влияния на мировую 

историю.  

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей 
истории и истории России с V по IX классы, осуществляется педагогом в 

соответствии со стандартами, основной образовательной программой, рабочей 

программой и содержанием УМК. С учетом психолого-возрастных особенностей 

обучающихся и требований межпредметной интеграции примерная программа 
устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов 

(V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV вв.  

Раннее Средневековье 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
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Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 

в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 
Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность  

Культурное пространство империи во второй 
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половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 
социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков.  

Следует заметить, что при переходе к планированию единого курса 

«История» разработка рабочей программы становится обязательной, так как 
основные учебники идут отдельно к курсам «История России» и «Всеобщая  

история», соответственно обеспечиваются и разными программами. 

 «История» как часть предметной области «Общественно-научные предметы» 
изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-6 классах по 2 часа в неделю (при 34 неделях учебного года).  

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания истории в 5 – 9 классах необходимо 
руководствоваться письмом министерства образования и науки Краснодарского 

края от 16.03.2015 года № 41-3353/15-14 «О структуре основных образовательных 

программ образовательных организаций» 
В 2015-2016 учебного года в образовательных организациях предмет 

«История» в основной школе изучается в 5-8 классах - 2 часа в неделю, в 9 классе - 

3 часа в неделю. Общий объем учебного времени - 374 часа. 

 
Наименование предмета Классы 

5 6 7 8 9 

ИСТОРИЯ 2 2 2 2 3 

 

В соответствии с федеральным БУП количество часов, предусмотренное 
для изучения истории в 10-11 классах, следующее: 

 

Наименование уровня Средняя (полная) школа  

(часы в неделю) 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень 2 2 

Профильный уровень  4 4 

Значительных изменений требуют подходы к структуре курса истории в 

основной школе. Наиболее оптимальной представляется модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. В 11 
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классе на базовом уровне может быть предложен системный курс «История 

России в мировом контексте», сравнительно-исторический по своему характеру.  
Результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей - социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-
технологической, коммуникативной. 

Формируемые на уровне основного общего образования универсальные 

учебные действия (познавательные, личностные, коммуникативные, регулятивные 

УУД) представлены в учебно-методических комплексах издательств. 
Образовательную деятельность, освоение УУД целесообразно проектировать как 

систему учебных задач. В целях достижения планируемых результатов при 

изучении социальных дисциплин школьникам могут предъявляться следующие 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, направленные на:  

1) формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению  

систематических знаний, в том числе первичноt ознакомление, отработка и 

осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 
области знания), стандартных алгоритмов и процедур.  

2) формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний как результата использования знаково-

символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; 
3) формирование и оценку навыка разрешения проблем / проблемных 

ситуаций, требующие принятия решения в ситуации выбора, разработки 

оптимального или наиболее эффективного решения, установления 

закономерностей и т. п.; 
4) формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной 

работы в парах или группах с распределением ролей, функций и разделением 

ответственности за конечный результат;  
5) формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста, высказывания; 

6) формирование и оценку навыков самоорганизации, саморегуляции, 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 
7) формирование и оценку навыка рефлексии, самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач;  
8) формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме;  
9) формирование и оценку ИК-компетентности обучающихся. 
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При отборе заданий, учебных ситуаций и т.п. учителю необходимо 

определять формируемые в процессе выполнения ведущие УУД. Например, в 
задании «Прочитать, кратко пересказать содержание поэм «Илиада» и «Одиссея», 

а затем составить 5 вопросов для беседы в классе. Можно использовать 

дополнительные комментарии из книги для чтения, интернета». Учитель 
планирует формировать следующие УУД:  

-познавательные: искать информацию в разных источниках, применять 

рациональные способы работы с ней;  

-регулятивные: применять способы самопроверки и взаимопроверки 
-коммуникативные: участвовать в обсуждении, формулировать и точно 

отвечать на вопросы, критически относиться к своей позиции и признавать более 

убедительную аргументацию оппонентов;  
-личностные: выделять этическое содержание событий и действий человека, 

высказывать собственную оценку событий и оценивать поступки людей с 

нравственной, гуманистической точки зрения.  

Важное значение приобретают мотивационный и рефлексивный модули 
урока. Необходимо стремиться к совместному с обучающимися формулированию 

познавательной проблемы урока, планированию деятельности по ее решению, 

определению источников информации для изучения вопросов. Рефлексия является 

значимым этапом современного урока. Задания, ориентирующие на самоанализ, 
анализ результатов познавательной деятельности обязательно должны 

присутствовать в системе работы учителя, например:  

Что нового по истории родного края вы узнали при изучении темы урока? 
Какие источники информации вы использовали при изучении темы? Какие из них 

были наиболее информативны, полезны? Какие вопросы вас заинтересовали и 

требуют дополнительного освещения? и т.д. Как я (ученик) выполнил работу? 

Почему у меня (ученика) не получилось? Заполните таблицу «И.Т.О.Г»: 
интересно, трудно, освоено, главные выводы. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придается проектным формам работы, где, помимо направленности на 
конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях могут быть следующими:  

1) урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об ученых, урок — 
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей;  

2) учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

3) домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяженное во времени.  
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В настоящее время в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» текущая, промежуточная аттестации по-прежнему отнесена к 
полномочиям конкретной образовательной организации:  

«Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации 10) осуществление текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения»;  

«Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся  

1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией».  

Современные нормы оценки всех результатов учебной деятельности 

учащихся по истории и обществознанию должны базироваться на планируемых 
результатах обучения в предметно-деятельностной форме, определяться учебными 

(рабочими) программами. При этом они должны быть направлены на 

осуществление единых подходов при организации проверки и оценки учебных 

достижений учащихся. 
Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся 

используются виды контроля: поурочный и тематический.  

Поурочный контроль проводится в процессе изучения темы с целью 
проверки и оценки усвоения учащимися учебного материала, сформированности 

УУД и носит стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер.  

Периодичность оценивания результатов учебной деятельности каждого 

учащегося при поурочном контроле определяется педагогом в зависимости от 
специфики изучаемого учебного материала, методов, форм и технологий 

обучения, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 
учащимися учебного материала определённой темы (тем). При осуществлении 

тематического контроля оцениваются достижения учащихся не по отдельным 

элементам (как при поурочном контроле), а в логической системе, 

соответствующей структуре учебной темы (тем). 
Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, 

практической формах и в их сочетании. Выбор формы контроля зависит от 

содержания и специфики учебного предмета, количества учебных часов, 
выделяемых на его изучение, этапа обучения и планируемых результатов 

обучения, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Для осуществления контроля используются различные виды учебных 

работ, методы и средства, с помощью которых можно получить наиболее 
объективную информацию о результатах учебной деятельности учащихся. К ним 

относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием 

вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебно-методических пособиях и 
дидактических материалах, собеседования, тесты, сочинения, эссе, 

самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с документами и 
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т.п.) и практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и 

др., составление плана, таблицы), рефераты, учебно-исследовательские, 
творческие проекты и др. 

Выбор используемых методов и средств для осуществления контроля 

результатов учебной деятельности учащихся осуществляется педагогом.  
При оценке результатов учебной деятельности, учащихся учитывается 

степень усвоения знаниевого и деятельностного компонентов школьного 

общественно-научного образования:  

фактологические знания, включающие знания о конкретных исторических 
фактах (событиях, явлениях, процессах), локализованных во времени и 

пространстве;  

теоретические знания, включающие в себя понятия разной степени 
обобщённости 

существенные причинно-следственные связи, позволяющие учащимся 

понять обусловленность исторических событий, явлений, процессов, тенденции и 

закономерности исторического развития; способы учебно-познавательной 
деятельности, позволяющие оперировать теоретическими и фактологическими 

знаниями, осваивать пространственные (картографические) умения, работать с 

источниками исторической информации;  

оценочные знания, включающие в себя знание различных точек зрения на 
события и деятельность их участников, на основе которых формируется 

собственная гражданская, личностная позиция обучающихся.  

При оценке результатов учебной деятельности учащихся способы учебно-
познавательной деятельности, позволяющие оперировать теоретическими и 

фактологическими знаниями, осваивать пространственные (картографические) 

умения, работать с источниками исторической информации;  

оценочные знания, включающие в себя знание различных точек зрения на события 
и деятельность их участников, на основе которых формируется собственная 

гражданская, личностная позиция обучающихся.  

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается 
характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. Отметка за 

выполнение задания снижается на 1-3 балла, если в нём допущены соответственно 

несущественные или существенные ошибки.  

К категории существенных ошибок по истории относятся ошибки в 
основном фактологическом и теоретическом материале, неправильное 

использование терминологии, замена существенных признаков характеризуемых 

явлений, процессов несущественными; неверное понимание причинно-
следственных связей; неправильное выполнение предусмотренных заданием 

способов деятельности; неумение использовать различные источники 

исторической информации; противоречия в ответе.  

К несущественным ошибкам относятся: погрешности изложения, речевые 
ошибки, не ведущие к искажению содержания; непоследовательное изложение 

небрежное выполнение записей, стилистические погрешности в ответе; 

неправильное написание терминов, описки или оговорки и т.п. Погрешность, 
указывающая либо на недостаточно полное, прочное усвоение основных знаний и 

умений, либо на отсутствие знаний, которые программой не относятся к 
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основным, является недочетом. На недочет нужно указать учащемуся при анализе 

выполненного задания, ответа на вопрос, но не обязательно снижать отметку.  
Выставление отметки за четверть осуществляется как среднее арифметическое 

всех отметок на основе результатов тематического контроля с учетом 

преобладающего или наивысшего (по усмотрению педагога) поурочного балла. 
Наличие текущей неудовлетворительной отметки не является причиной, 

препятствующей выставлению итоговой отметки «5», если у учителя есть 

основание считать, что данная тема (раздел) полностью усвоены учащимся.  

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по 
четвертям (триместрам, полугодиям), желательно с учётом динамики 

индивидуальных учебных достижений учащихся на конец учебного года. Итоговая 

оценка по истории выставляется как единая по курсам всеобщей и отечественной 
истории. Количество контрольных работ, которые проводятся в письменной форме 

по предмету на протяжении учебного года, определяется рабочей программой 

предмета, курса. 

При разработке рабочей программы учебного предмета «История» 
необходимо использовать рекомендации, указанные в письме Министерства 

образования и науки Краснодарского края от 17 июля 2015 года № 47-10474/15-14 

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов 

и календарно-тематического планирования». Программы, обеспечивающие 
реализацию ФГОС и соответствующие Историко-культурному стандарту, 

выпускаются издательствами: «Просвещение», «Дрофа» и др. 

Обращаем внимание что, объем и уровень домашних заданий должны быть 
дифференцированы в соответствии с познавательными, возрастными 

возможностями и запросами учащихся, а также разнообразными по типам и видам. 

Обсуждение итогов выполнения домашнего задания, его проверка и оценка, 

ответы на вопросы учащихся по нему должны быть неотъемлемой частью уроков.  
Объем домашнего задания на один день (по всем предметам расписания) в целом 

не должен превышать в 5 кл. – 2 ч., 6-8 кл. – 2,5 ч. (согласно требованиям СанПин 

2.4.2.2821-10), а также учитывать ранжирование предметов по уровню трудности 
их изучения. 

3.Обзор действующих учебников, обеспечивающих преподавание 

предмета История 

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полномочию 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования относится организация обеспечения муниципальных образовательных 
организаций и образовательных организаций субъектов Российской Федерации 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 

реализации указанных образовательных программ.  
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При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 9, 
статье 28 части 3 Федерального закона. 

В связи со значительным сокращением количества наименований учебников 

в Федеральном перечне учебников, утвержденном приказом Минобрнауки России 
от 31 марта 2014 года № 253(с изменениями, приказ Минобрнауки России от 

08.06.2015 №576) и с целью сохранения преемственности в обучении школьников, 

при организации работы по выбору учебников, необходимо тщательно провести 

анализ взаимозаменяемости учебно-методических линий для предотвращения 
возможных проблем при реализации стандарта, продумать возможность по 

бесконфликтному замещению данных предметных линий альтернативными 

учебниками.  
Для решения вопроса о дидактическом и методическом обеспечении 

преподавания истории необходимо руководствоваться Федеральным перечнем 

учебников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года 

№ 253 (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 №576), 
перечень опубликован на сайте: http://минобрнауки.рф/документы  

При выборе учебников по истории для основной школы рекомендуется 

использовать те, которые относятся к одной линии издательства, отвечают 

требованиям Концепции нового УМК по отечественной истории и ИКС (УМК 
издательства УМК издательства «Дрофа» (6-10 кл.), «Просвещение» (6-10 кл), 

УМК издательства «Русское слово» (6-9 класс)) Обязательно, чтобы в линии, 

рекомендованной Минобрнауки РФ к использованию были представлены 
современные учебники по Всеобщей истории и истории России.  

В федеральном перечне на 2015-2016 учебный год представлены только 

учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту и отвечает следующим требованиям:  
- принадлежат к завершенной предметной линии учебников;  

- представлены в печатной форме и имеющие электронное приложение, 

являющиеся их составной частью;  
- имеющие методические пособия для учителя, содержащее материалы по 

методике преподавания, изучения учебного предмета (его раздела, части) или 

воспитания.  

При выборе учебников актуальным остается вопрос о соблюдении 
преемственности внутри предметных линий основного общего образования (5 - 9 

классы) и среднего общего образования (10 - 11 классы).  

 Для переходного периода в соответствии с письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 года № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников» «…организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным образовательным программам, вправе 

в течение 5 лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до 
вступления в силу настоящего Приказа учебники из федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях на 2013-2014 учебный 
год, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 года № 1067.  
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Федеральные перечни учебников и перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательной деятельности, размещены на официальном сайте Минобрнауки 

России: www.mon.gov.ru.  

Рекомендуем в условиях переходного этапа, при использовании учебников 
не соответствующих новой Концепции исторического образования включать в 

содержание тем материалы историко-культурного стандарта. На сайте 

http://kkidppo.ru/institut/struktura/kafedry/kafedra-obshchestvovedcheskih-disciplin, 

https://vk.com/obshcafedra и сайтах издательств «Просвещение», «Дрофа» 
размещены материалы, которые помогут учителю поэтапно перейти к новым УМК 

по отечественной истории. 

Углубленное изучение отдельных предметов реализуют 
общеобразовательные программы начального общего и основного общего 

образования и обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку 

школьников. Элективные курсы играют важную роль в системе предпрофильной 

подготовки и профильного обучения и являются неотъемлемым компонентом 
вариативной системы образовательного процесса на уровнях основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающим успешное профильное и 

профессиональное самоопределение обучающихся (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04 марта 2010 года № 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»).  

Общеобразовательное учреждение принимает решение и обеспечивает 

учащимся возможность выбора элективных курсов. Выбор программ элективных 
курсов определяется перечнем, в который включены издательства, имеющие право 

издавать учебную литературу. На основании письма Департамента 

государственной политики в образовании «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» от 4 марта 2012 г. № 03-413 определено место 
элективных курсов в образовательном процессе на ступенях основного общего и 

среднего общего образования. Элективные курсы являются неотъемлемым 

компонентом вариативной части, что обеспечивает успешное профильное и 
профессиональное самоопределение обучающихся.  

«Введение элективных курсов, нацеленных на подготовку к сдаче ЕГЭ по 

предметам на профильном уровне, не допускаются, так как учебные предметы 

профильного уровня предполагают углубленное изучение этих предметов».  

4. Рекомендации по организации и содержанию внеурочной 

деятельности по истории 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ основного общего образования. 

Внеурочная деятельность школьников определяет комплекс различных 
занятий учащихся воспитательной направленности, отличных от урочных форм 

обучения, осуществляемых на базе школы и за её пределами в рамках вариативной 

части базового плана, направленных на достижение новых образовательных 
результатов, в первую очередь, личностных и метапредметных. Формы 

организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
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деятельности в рамках реализации основной образовательной программы, 

продолжительность занятий внеурочной деятельности по направлениям 
соответствующим предметной области, и их количество в неделю определяется 

локальными документами. Школа может использовать возможности 

образовательных организаций дополнительного образования, культуры и спорта 
учреждениями высшего профессионального образования, научными 

организациями, методическими службами.  

Типы образовательных программ внеурочной деятельности:  

Комплексные - предполагают последовательный переход от воспитательных 
результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах 

внеурочной деятельности.  

Тематические - направлены на получение воспитательных результатов в 
определенном проблемном поле и используются при этом возможности различных 

видов внеурочной деятельности.  

Образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности - игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.  
Возрастные - могут соотноситься с возрастными категориями. 

Индивидуальные образовательные программы для учащихся - программы для 

детей с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, 

развития.  
Программы внеурочной деятельности могут быть различного направления: 

спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, социального, 

общеинтеллектуального, общекультурного.  
Программы должны включать четко обозначенные образовательные цели, 

планируемые результаты, учебно-тематический план и содержание, план 

значимых мероприятий (перечень и сроки их проведения), формы итогового 

контроля (контрольных испытаний, работ), краткие методические рекомендации.  
три уровня результатов внеурочной деятельности школьников кратко 

формулируют таким образом:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

Формы организации образовательной деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  
- поисковая и исследовательская, творческая деятельность обучающихся 

(школьные научные общества, клубы, кружки и т.п.);  

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, что 
дает большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской, 

творческой деятельности обучающихся;  

- образовательные экспедиции (путешествия) — походы, поездки, экскурсии;  

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях (в том числе 
дистанционных), предметных неделях, интеллектуальных марафонах, и др. 

предполагает достижение определенных образовательных результатов в рамках 

данных мероприятий;  
- волонтерская и общественно-полезная деятельность, социальная практика, 

военно-патриотические объединения, сетевые сообщества.  
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Формы подведения итогов: выставки, фестивали, соревнования, 

конференции, круглые столы, встречи, акции, игры и т.п.  
Примерные названия программ внеурочной деятельности, подготовленные 

учителями социальных дисциплин для основной школы: «История искусств: 

Древний мир и Средние века», «Исторический поиск», «Знай и люби свой край», 
«Праздники, традиции и ремёсла русского народа», «КЛИО: клуб любителей 

истории Отечества», «ПИК: политико-информационный клуб», «По местам 

воинской славы и памятных исторических дат» и др. 

При подготовке к олимпиадам по истории необходимо использовать 
материалы олимпиад прошлых лет, как всероссийских и региональных, так и 

муниципальных. 

Рекомендуем осуществлять взаимодействие с Краевым центром 
дополнительного образования для детей (г. Краснодар, ул. Красная, 76, тел. 259-

83-87, адрес сайта – www.cdodd.ru ), а также (для города Краснодара), с Центром 

дополнительного образования для детей «Малая академия» (г. Краснодар, ул. 

Чапаева, 85/1, тел. 259-45-03, 255-53-36), с заочными и очными школами для 
одаренных детей (история на базе КубГУ (очна ), на базе ЦДО (заочная). В 

данных учреждениях не только проводятся занятия с одарёнными детьми, но и 

осуществляется помощь в подготовке к региональным и всероссийским 

олимпиадам и конкурсам научно-исследовательских проектов.  
5. Рекомендации по изучению наиболее сложных вопросов истории (на 

основе анализа ГИА и ЕГЭ) 

Обращаем внимание на письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 13.07.2015г. № 02-246 в соответствии , с 

которым планируется исключение из структуры КИМ по истории задания с 

выбором варианта ответа. 

Методическую помощь учителю и учащимся могут оказать материалы с 
сайта ФИПИ (www.fipi.ru): - документы, определяющие структуру и содержание 

КИМ для государственной (итоговой) аттестации по истории выпускников IX 

классов. (кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный 
вариант КИМ); - учебно-методические материалы для членов и председателей 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ выпускников. 

Для оптимизации информационного обеспечения содержательного и 
методического сопровождения преподавания истории используются возможности 

социальных сетей: https://vk.com/obshcafedra. 

Начало действия Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» с изм. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=155553&req=doc, в 
соответствии с которым «Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с 
последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической 

деятельности), либо высшее профессиональное образование или среднее 

http://www.cdodd.ru/
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профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательной организации» - требование ко 
всем педагогам. 

Развитие содержания курса исторического образования требует 

формирования новых профессиональных компетенций педагогов, требования 
стандартов нового поколения социального и профессионального стандарта 

педагога. С данной целью была разработана программа профессиональной 

переподготовки «Преподавание истории в образовательных организациях» (более 

1000 часов), с присвоением дополнительной квалификации учитель истории, 
ориентированная, прежде всего на учителей, не имеющих профильного 

педагогического образования. 

В целях оптимизации подготовки учащихся 9, 11 классов к государственной 
итоговой аттестации по Истории ЕГЭ ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2015-

2016 будет проводит на внебюджетной основе тренировочное тестирование по 

материалам и технологии проведения ЕГЭ, а также учебно-тренировочные 

семинары для школьников. 
 

 

 

Заведующий кафедрой обществоведческих  
дисциплин и регионоведения, к.и.н., доцент В.А. Кумпан  

 

 
 


