
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с учетом 

Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История 

дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

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

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

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

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

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

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

В основной школе ключевыми задачами являются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

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

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Реализация программы воспитания на уроках истории 

Реализация воспитательного потенциала урока предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения, подбора 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

− ориентация на целевые ориентиры результатов воспитания и их учёт в формулировках воспитательных 

задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

− использование цифровых ресурсов Всероссийского проекта «Открытые уроки» ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», проекта «Единый урок» и др. 



− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и 

событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления; 

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; формирование и развитие модели 

наставничества "Ученик-ученик" через организацию вожатской работы, шефства старших над 

младшими, в том числе и в процессе обучения; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме индивидуальных и 

групповых проектов, проведение лицейских фестивалей проектов, учет проектной деятельности при 

оценке внеурочной деятельности учащихся. 

Формирование функциональной грамотности на уроках истории: 

•пересказы (мифов, биографий, рассказов и т.д.) - предоставление учащемуся возможности, монологически 

грамотно изъясняя свои мысли, «примерить на себя» те или иные исторические сюжеты и образы, что 

позволяет «очеловечить» события, расширить их воспитательный диапазон, создавая тем самым 

соответствующую эмоциональную среду для усвоения базовых ценностей; 

•познавательные игры, викторины, уроки-дебаты, которые развивают навыки сотрудничества, 

индивидуальной работы и умение выступать с собственной точкой зрения в дискуссиях; 

•исторические диктанты и эссе с их последующей коррекцией со стороны учителя, что формирует 

письменную грамотность учащихся; 

•изучение исторических и правовых документов, их подробный анализ, что позволяет учащимся высказать 

своё собственное мнение по проблеме, опираясь на этические ценности, которые выработало человечество 

за всю свою историю; 

•чтение вариативных источников, что позволяет учащимся отказаться от однозначных и прямолинейных 

суждений, пристально присматриваться к текстам и авторским позициям. Таким образом, учащиеся 

делают этический выбор, с одной стороны примеряя на себя исторические роли, а с другой - входя в круг 

тех, кто эти роли оценивает. 

•исследовательские работы в форме презентаций, рефератов, социологических опросов, проектов 

(учащиеся используют информацию, полученную в беседах с родственниками, с ветеранами войны и труда, 

из справочной литературы, обогащая себя новыми знаниями, очередной раз убеждаясь в том, какими 

нравственными качествами должен обладать человек, чтобы его имя не забывали). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

  



 


