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Раздел I  Пояснительная записка  

Рабочая программа по истории  для 8 класса  разработана на основе:  

1.Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);        

 

2.Авторской программы по истории России для предметной линии учебников под 

редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – 

Просвещение, 2015. – 77с.). 

 

3.Основная  образовательная  программа  МБОУ Чекаловская  ООШ на 2021-2022 уч. год 



 

4.Положение МБОУ Чекаловская ООШ «О рабочей программе учебных курсов,   

предметов, дисциплин» приказ № 41 от 21.05.2019 г 

 

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1564 "О переносе 

выходных дней в 2022 году" Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.08.2022 № 1505 "О переносе выходных дней в 2023 году".  

 

6.Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 г «О 

федеральном перечне учебников,  рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

7.Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. N 712 « О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающегося» 

 

8.Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 05.03.2020г. №62645 « О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего образования, вступает в 

силу с 13.03.2021г.                                                                                                                                                   

  9.1)Учебника под редакцией Юдовская А.Я., П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. 

Всеобщая история. История Нового времени, 1800 -1913 гг. 8 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение,  

2) Учебник «История России»  Москва «Просвещение» 2017 авторы: Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов. Под редакцией академика РАН А.В.Торкуновой в двух частях. 

Основные цели и задачи курса:  

Цели: 

• Сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени 

как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

• Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия в эпоху Нового 

времени; 

• Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени  и их роль в 

истории и культуре; 

• Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (конституционная монархия,  республика, права человека, 

демократические ценности, законы), уделить при этом особое внимание истории развития 

гуманистической мысли; 

Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Европы и 

мира оставил позитивный след в истории человечества в Эпоху Нового времени, что дает 

возможность формирования у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

1) ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути  России, многообразии форм исторического бытия и деятельности  

наших соотечественников в  прошлом, 

2) выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий 

истории, 



3) развитие учащихся способностей рассматривать события  и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа, 

4) формирование ценностных ориентаций  и убеждений школьников, приобщение к 

ценностям национальной   культуры,  

5) воспитание уважения к истории и культуре своего и других народов, стремление 

сохранять и приумножать культурное достояние своей страны и всего человечества.  

знакомство учащихся с основными событиями российской истории XVIII в., 

включающими в себя многообразие форм исторического бытия и деятельности людей; 

представление разнообразных вариантов объяснения событий истории и отражения их в 

современной жизни; 

расширение представления школьников об основных источниках знаний по истории 

России, выявление их специфики для XVIII в.; 

продолжение обучения приёмам исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей и др.); 

научить применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных 

событий; 

создать условия для формирования ценностных ориентации и убеждений школьников на 

основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей 

XVIII в., восприятия идей гуманизма, патриотизма и взаимопонимания между народами; 

способствовать развитию гуманитарной культуры школьников, приобщению к ценностям 

национальной культуры, воспитанию уважения к истории, культуре, традициям народов 

России, стремлению сохранять и приумножать культурное достояние своей страны; 

      стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

своей Родины. В программе рассматривается       

      проблематика истории быта, православной церкви, российской ментальности, 

национальной политике. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

XVIII век – захватывающий по своему значению этап в истории человечества. Именно в 

этом столетии в Старом и Новом свете оформляется и получает свое развитие 

индустриальное общество. Перерастание традиционного общества, уклад которого 

складывался тысячелетиями, в общество индустриальное происходит в процессе 

модернизации. Процесс модернизации охватывает буквально все сферы жизни общества: 

демографические процессы, экономику, политику, духовную жизнь.  

История России этого периода, обладая определенной спецификой, рассматривается на 

фоне общемировых преобразований (после изучения всеобщей истории). Это время в 

истории нашей родины ознаменовалось обострением противоречий между 

необходимостью модернизации и традиционными ценностями национальной 

государственности и общественной жизни. Этот конфликт с одной стороны стал 

двигателем невиданного ускорения экономического и культурного прогресса нашей 

страны, а с другой сформировал предпосылки социально-политических потрясений 

начала XIX века. Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - 

гуманитарного подхода в изучении истории.  

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.  

Отбор учебного материала на ступени 8 класса отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 

эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. В процессе обучения у 



учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох. Складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого.  

На ступени основного общего образования изучение истории ориентировано, прежде 

всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки 

для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 

ценностных ориентаций. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Основные содержательные блоки 

хронологического периода реализуются в рамках двух курсов – «Всеобщая история» и 

«История России». Данная программа предполагается их последовательное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя 

периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала.  

Реализация представленной программы подразумевает широкое использование 

межпредметных связей. Параллельное взаимодействие курсов истории и обществоведения 

позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие 

моделей поведения. Связь курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение пользоваться 

статистическим и картографическим материалом.  

Следует отметить, что важную роль историческое образование играет в формировании и 

развитии навыков информационно-коммуникативной деятельности. К ним относится 

умения:  

– передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания;  

– проводить анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

– составлять план, тезисы конспекта;  

– уверенно выражать свои мысли в монологической либо диалогической речи;  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема и др.). 

Место предмета в учебном плане 
Данная программа реализуется в течение учебного года и предусматривает  70 часов; 

занятия 2 раза в неделю. 

 

Раздел II  Планируемые результаты 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметныхрезультатов. 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 



• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 



• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

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

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных  учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

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

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

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

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

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 



народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Раздел III  Содержание учебного предмета 

8 класс 

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее  в начале 

XVIII в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный 

переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII вв.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Международные 

отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  

 

8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления 

Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории 

страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 

1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных 

отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при 

Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и 

национальная политика  Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения 

Новороссии и Крыма. Россия при Павле I.   Внутренняя политика Павла I. Внешняя 

политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная 

мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и 

техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и 

театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 

Раздел IV  Тематическое планирование 
№ п/п Темы Кол-во 

часов 

1 МИР К НАЧАЛУ 18 в. 2 

2 ЕВРОПА В ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ. 4 

3 ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ. 3 

4 Французская Революция 18в 2 

5 ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ, 

17 

8 класс  (42ч.) 



№ п/п Темы Кол-во 

часов 

1 Введение (1 ч) 

2 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 

3 Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 

4 Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч) 

5 Тема IV. Россия при Павле I  (2 ч) 

6 Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 

 

 

Раздел V Оценочные и методические материалы 
 

Формы контроля знаний и умений обучающихся по истории: 
 В данной рабочей программе предусмотрены традиционные   формы контроля знаний 

учащихся и их умений: 

- тест; 

– исторический  диктант; 

– самостоятельная работа (исследовательская; проектная, творческая (рисунки)) 

– краткая самостоятельная  работа; 

– викторины 

- кроссворды 

- беседа  

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по пропедевтическому курсу, 

главам: 

   1.Исторический  диктант –  представляет собой перечень вопросов, на которые 

обучающиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ 

строго регламентировано и достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы четко  

и требуют  однозначных, не требующих долгого размышления, ответов. 

С помощью исторических  диктантов можно проверить ограниченную область знаний 

обучающихся: 

– буквенные обозначения  исторических понятий,  явлений, ход  событий; 

– определения исторических  явлений, формулировки исторических  законов, 

формулировки научных фактов. 

 Исторический  диктант не позволяет проверить умения, которыми овладели 

обучающиесяприизучении той или иной темы. Таким образом, быстрота проведения  

исторического  диктанта является одновременно как сто достоинством, так и недостатком, 

т.к. ограничивает область проверяемых знаний. Однако эта форма контроля знаний и 

умений обучающихся снимает часть нагрузки с остальных форм, a также может быть с 

успехом применена в сочетании с другими формами контроля. 

2. Кроссворд -  применяется в двух формах: в качестве разгадывания и самостоятельного 

составления. Активизирует  мыслительные процессы, однако этот метод проверки - 

является дополнительный к известным методам контроля, но не альтернативный им, 

поскольку не дает возможности проверить глубину понимания изученного материала. 

3. Самостоятельная  работа -   работа творческого характера позволит не только 

проверить определенные знания, умения, но и развивать творческие способности 

учащихся.  Является необходимым этапом любой темы в курсе пропедевтики. Как 

правило, она проводится после коллективного решения или обсуждения задач новой темы 

и обязательно с привлечением родителей. Работа выполняется без помощи учителя. 

 



4. Викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по определенной тематике, на 

которые необходимо дать краткие и емкие ответы. 

Первый вариант позволяет реализовать контроль или актуализацию знаний, второй 

способствует закреплению и контролю уровня усвоения материала. Отводимое на работу 

с викторинами время не должно превышать 5 - 6 минут. 

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по темам: 

5. Кратковременная самостоятельная работа. Здесь обучающимся задается некоторое 

количество вопросов, на которые предлагается дать свои обоснованные ответы. В 

качестве заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенные 

обучающимися конкретные ситуации, сформулированные или показанные с целью 

проверить умение обучающихся распознавать исторические явления, задания по 

моделированию (воспроизведению) конкретных ситуаций, соответствующих научным 

фактам и понятиям. При этой форме контроля обучающиеся обдумывают план своих 

действий, формулируют и записывают свои мысли и решения. Кратковременная 

самостоятельная работа требует гораздо больше времени, чем предыдущие формы 

контроля, и количество вопросов может быть не более 2-3, а иногда самостоятельная 

работа состоит из одного задания. 

6. Беседа по теме. Его достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную 

проверку всех знаний и умений обучающихся. Ученик может решать задачи, потом делать 

лабораторную работу, а затем беседовать с учителем. Устная беседа с учителем, 

позволяющая проконтролировать сформированность  исторического  мировоззрения, 

пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачёт от других форм 

контроля. Это наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на 

результатах прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, какие знания и 

умения целесообразно проверять у каждого ученика: всем даются индивидуальные 

задания. Рекомендуется  учащимся  пояснять устные ответы схематическими 

рисунками, диаграммами, таблицами. Этот приём заставляет обучающихся точнее 

выражать мысли, конкретизировать знания и приводить их в определённую систему.  

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(устный опрос, 

тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, письменные 

задания, самостоятельные 

работы, тестирование и т.п. в рамках урока.



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение – основная 

часть – заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить)  

Исполнение структуры 

ответа, но не всегда удачное; 

определение темы; в ходе 

изложения встречаются 

паузы, неудачно построенные 

предложения, повторы слов  

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или ее 

определение после наводящих 

вопросов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или фразы  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и ее элементов; 

способность задавать 

разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями  

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются  

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только с 

помощью учителя; противоречия 

не выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий  



3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами  

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 

соответствующими фактами  

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от мнений  

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех деталях; 

детали приводятся, но не 

анализируются; факты не всегда 

отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу 

между ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются 

и нет понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; четко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание  

Выделяются важные понятия, 

но некоторые другие 

упускаются; определяются 

четко, но не всегда полно; 

правильное и доступное 

описание  

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

четко и правильно; описываются 

часто неправильно или 

непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; 

не могут описать или 

не понимают 

собственного 

описания  

 

 

Раздел VI Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения. 

Учебно – методическое обеспечение: 
1. Юдовская А.Я., П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение,  

3. Примерные программы по учебным предметам. История 5 - 9 классы  (Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 

классы/ Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2010. 

4. Поурочные разработки по всеобщей истории. 8 класс.М.:ВАКО, 2013.-192 с. 



Оборудование и приборы: компьютер, интерактивная доска 

Интернет-ресурсы для учителей истории и обществознания 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

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

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.fsu.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/

