
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«История» (ФГОС ООО) 

7-9 классы 
 
Программа разработана на основе 

Авторской программы по «Истории России» к предметной линии учебников 
Н. М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова в 

основной школе 6-9 классы, программы «Всеобщая история. История Нового 

времени». 7-9 класс» Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. под ред. 

Искендерова А.А. 
 

Данная рабочая программа по истории разработана в соответствии: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 7З-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с учётом изменений, внесённых Приказом 
Минпросвещения от 31.07.2020 № 304 (в редакции от 02.07.2021); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897, стр.16-17); 

3. С учетом: Программы основного общего образования по истории; 

4. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 года № 996-р); 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

 Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию рабочей 
программы по истории для 5 – 9 классов, включает: 

 Всеобщая история. История Нового времени, 1500 – 1800. 7 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций / А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 
Ванюшкина; под ред. А. А. Искандерова.  М. : Просвещение, 2017; 

 «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова. М., «Просвещение», 2017. 

 Всеобщая история. История Нового времени, 1800 – 1900. 8 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций / А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 
Ванюшкина; под ред. А. А. Искандерова.  М. : Просвещение, 2018; 

 «История России. 8 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова. М., «Просвещение», 2018. 

 Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина; под ред. А. А. Искандерова.  М. : Просвещение, 2018; 
 «История России. 9 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 



редакцией А. В. Торкунова. М., «Просвещение», 2019. 

 Авторской программы по «Истории России» к предметной линии 

учебников Н. М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. 
Торкунова в основной школе 6-9 классы, программы «Всеобщая история. 

История Нового времени». 7-9 класс» Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. под ред. Искендерова А.А. 

 
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. История 
представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 
возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и 
развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 
социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в 
общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 
при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в 
учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 



Место учебного предмета «История» в учебном плане. 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в 

неделю), 

в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую  
историю России». 

 

Оценка планируемых результатов 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образова-тельного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 



недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно 
установить следующие пять уровней. 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 
является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 
отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной 

области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать 

с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 
подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

система-тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 
и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 



отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 
уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и 
др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня 

или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 
уровня. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


