


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по истории для обучающегося 6 класса с задержкой пси-

хического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования разработана на 

основе Федеральной рабочей программы учебного предмета «История» Адаптированной ос-

новной программы ООО обучающихся с задержкой психического развития (одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 15 сентября 2022 г. № 6/22, )Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) 

(далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы ос-

новного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной 

решением  ФУМО по общему  образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22))(далее – 

ПАО-ОП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования по 

предмету «История», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Согласно своему назначению адаптированная РП дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся с задержкой психического развития средства-

ми учебного предмета «История»; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

В преподавание курса используются учебник: 

- Всеобщая история. История средних веков. 6 класс : учеб.для общеобразоват. организаций / 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. – М.:  Просвещение, 2020. 

- История России. 6 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 

2021. 

- История России. 6 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. –М.: Просвещение, 

2020. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История» 

Общие цели школьного исторического образования представлены в Примерной рабочей про-

грамме основного общего образования. Они включают 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. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития является формиро-

вание у обучающихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно ориентированной личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров самоидентификации в со-

временном мире; 

овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нрав-

ственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на основе обобщения фак-

тического материала проблемного, диалектического понимания истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного под-

хода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 

Цель и задачи преподавания истории обучающимся с ЗПР максимально приближены к зада-

чам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности учеников



Особенности отбора и адаптации учебного материала по истории 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «История», направленные на развитие мыслитель-

ной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности и самостоятельности 

суждений, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы, формирование 

умения работать с текстом учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из 

источников внеурочной информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного пред-

мета, это прежде всего связано с особенностями их познавательной деятельности. Для обуча-

ющихся характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в 

установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии речи, 

слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно овладевают необходимыми 

обобщенными историческими представлениями и понятиями, плохо запоминают историче-

скую периодизацию и хронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных истори-

ческих фактов, в понимании закономерностей общественного развития; испытывают трудно-

сти при анализе текста учебника. 

На уроках истории, обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной помощи, 

направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Для преодоления этих 

трудностей основное внимание уделяется отбору учебного материала в соответствии с прин-

ципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он по содержанию и объему 

адаптирован для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потреб-

ностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его де-

тального объяснения с систематическим повтором, использования приемов актуализации (ви-

зуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта). 

Адаптированная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение 

объема теоретических сведений, исключение излишней детализации, включение отдельных 

тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными по-

требностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по пред-

мету «История» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательны-

ми потребностями. Следует усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: освоение мате-

риала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнитель-

ной визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны, опорные таблицы). Необходимо активно при-

влекать дополнительный наглядный материал, технические средства обучения, а также учить 

работать с учебником – выделять главную мысль параграфа, составлять развернутый план, ис-

кать в тексте ответы на вопросы, обращаться за дополнительной информацией к другим разде-

лам учебника. Полезно организовывать «выездные» или виртуальные уроки в музее и экскурсии. 

Особое внимание нужно уделять обучению структурированию материала: составлению рису-

ночных и вербальных схем, составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными 

основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. Организация учебного мате-

риала крупными блоками в виде таблицы способствует обобщению сведений, пониманию зако-

номерностей исторического процесса, лучшему запоминанию и усвоению конкретных историче-

ских фактов. 

Используемые средства наглядности: 

исторические карты и атласы по темам курса; 

артефакты и копии исторических предметов(по возможности), макеты; 

портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев; 

исторические картины, репродукции; 

презентации по темам курса. 

Коллективные формы работы: парами, группами, что будет способствовать закреплению у обу-



чающихся с ЗПР навыков сотрудничества и продуктивной коммуникации. 

Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для развития умения де-

лать выводы, формирования единого речевого целого у обучающихся с ЗПР необходимо исполь-

зовать клише и опорные слова. На уроках предусмотрено проведение специальной работы над 

терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, а также над лексикой, необ-

ходимой для организации учебной деятельности в целях ее понимания, усвоения и запоминания 

обучающимися с ЗПР, адекватного применения в различных видах деятельности. 

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых 

слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится 

на основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово включается в кон-

текст, закрепляется в речевой практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алго-

ритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Коррекционно-развивающая направленность истории заключается в том, что на уроках ве-

дется целенаправленная работа по развитию речи и словесно-логического мышления на основе 

материала исторического содержания. В процессе уроков требуется обеспечить накопление обу-

чающимися специальных понятий, к числу которых относятся: 

частно-исторические понятия (характерные для определенного периода в истории), отражаю-

щие и обобщающие конкретные исторические явления; 

явления, свойственные определён-

ной общественно-экономической формации; 

социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности исторического процес-

са. 

Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение социологических понятий становится 

возможным только на базе общеисторических. 

У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений: выделять суще-

ственные и несущественные признаки того или иного исторического явления, события; сравни-

вать, обобщать, делать выводы; доступно передавать информацию, структурировать свои отве-

ты. Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость запоминать и вос-

производить значительное количество исторических фактов, иноязычных имен, временных гра-

ниц, следует учить обучающихся с ЗПР использовать различные средства фиксации материала. 

Это могут быть условные обозначения (символы, схемы, таблицы, лента времени и т.д.). 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «История»  составлена с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на 

основе АО-ОП ООО обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественно-научные предметы» 

и изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 

классах. Он опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «Обществознание», «Литература», «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России», «География» и другие. 

Историческое образование на ступени основного общего образования способствует формиро-

ванию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта обучающихся с ЗПР при изучении и обсуждении исторически возникших форм челове-

ческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пони-

манию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, его изучение направлено на обра-

зование, воспитание и развитие обучающихся. Предмет играет большую роль в формировании 

сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение



исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обще-

стве. Расширение исторических знаний, обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием цен-

ностных ориентиров: внутренней установки личности ценить и гордиться своей Родиной, про-

являть уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно от-

носиться к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе-

дерации, истории и традициям народов других государств. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и Истории 

России. Знакомство обучающихся с ЗПР при получении основного общего образования с дан-

ным предметом начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способ-

ствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса дает обучающимся с ЗПР представление о процессах, явлениях и поняти-

ях мировой истории, формировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе и значение малой родины в контексте мировой истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР познавательный инте-

рес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся с ЗПР знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономиче-

ских и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися с ЗПР культурного многообразия мира, социально- нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных историче-

ских источников. Курс дает возможность обучающимся с ЗПР научиться сопоставлятьразвитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать  исторические 

ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой 

истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории сочетает историю Российского государства  и  населяющих его 

народов,  историю  регионов  и  локальную  историю(прошлое родного города, села). Такой 

под-ход способствует осознанию обучающимися с ЗПР своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 

семьи. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, 

введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

(сравнительно- исторических) характеристик. 

 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка обучающегося с ЗПР на предмет 

«История» отведено 2 часа в неделю, 68 часов в год.



IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

куль-туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам Рос-сии, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в 

ходе образовательной деятельности; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе получаемых 

исторических сведений; 

установка на доступное осмысление исторического опыта; 

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной во 

вре-мени. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные 

исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий с опорой на схему, 

ключе-вые слова; 

сравнивать после предварительного анализа исторические события и  явления, 

определять в них общее и различия; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических 

событий; владеть смысловым чтением; 

использовать вопросы как инструмент познания; 

с помощью педагога аргументировать свое мнение; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы; пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

с помощью педагога эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

использовать информационно-коммуникационные технологии; 

воспринимать и с помощью педагога, а затем самостоятельно, формулировать суждения 

об исторических событиях; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменныетексты с 

исполь-зованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  учителем и 

сверстниками; 

работать индивидуально и в группе. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

понимать цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности;



осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач по предмету. 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

регулировать способ выражения эмоций. 

уметь признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого. 

 Предметные результаты: 

• 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. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

История Средних веков. 

Введение.  

        Живое средневековье.Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных 

границах эпохи Средневековья. Условность термина Средневековье. Место истории Средних 

веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам 

учёные изучают историю Средних веков. 

Старый свет в раннее Средневековье (VI-XI вв.)   

        Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. 

Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе 

с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 

Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного 

устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у 

франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования 

единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения 

и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада 

родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского 

королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь.  

        Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой 

Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования 

новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.Усобицы потомков 

Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — ленивые короли. Карл 

Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа 

римский и Пипин Короткий. Дар Пипина: образование государства пап римских — Папской 

области. 

        Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Направления, цели и 

итоги военных походов короля Карла. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская 

империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего 

Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей франкского 



короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. 

Культура Западной Европы в ранее средневековье. 

Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный 

король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

       Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. 

Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские 

завоевания. Объединение Англии в единое государство. Государства норманнов. Прекращение 

норманнских завоевательных походов. 

      Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — Византии 

— Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский 

облик и характер нового государства. Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций 

и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — правитель 

новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана.   

       Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с 

внешними врагами. 

Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в 

грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. 

Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в 

назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 

значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — Библия для неграмотных. 

Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и 

народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

     Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия 

и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. 

Объединения славян. Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его 

политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество 

Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его 

достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от 

Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 

Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — 

государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и 

Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

    Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского 

полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Возникновение ислама. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Коран — священная книга ислама. Культура стран Халифата. 

Возникновение ислама. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом.    

   Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. 

Арабский халифат и его распад. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения 

Ромейской империи. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Арабский халифат 

— государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и 

Харун ар-Рашид. Распад халифата. 

     Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — латынь Востока. Образование — инструмент 

карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные 

знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. 

Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место 

общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение 

культуры халифата. 

Европейское общество в Средние века.  



     Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Складывание трёх сословий, 

характерных для общества феодального этапа. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. 

Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. 

Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. 

Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс 

рыцарской чести — рыцарская культура. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. 

Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

     Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

    Совершенствование орудий обработки земли. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. География 

новых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. 

Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового 

города.  

    Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, 

товарищество. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные 

места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

    Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие 

в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство 

средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой 

европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и 

средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители 

идей свободы и права. Союз королей и городов. Торговля в Средние века. 

Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. 

    Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её 

экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Католическая церковь и еретики. 

Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих 

христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели 

различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия 

Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. 

Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. 

Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой 

дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов 

королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Значение и 

итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Перемены на политической карте Европы в XI-XV вв.  

     Перемены на политической карте Европы. Образование централизованных государств. 

Сословно-представительная монархия. Другой мир. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов 

и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало 

объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за 

французские территории. Битва при Бувине.   Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: 

ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. 



Рост международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и 

папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского 

папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский 

парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

    Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. Книга Страшного суда. Генрих II Плантагенет и его реформы. 

Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — 

конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. Бешеный совет. Симон де 

Монфор. Парламент — сословное собрание. 

    Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. 

Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. 

От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление 

междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Крестьянские и городские восстания: 

Жакерия. Восстание УотаТайлера. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — 

трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной 

героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига 

национальной героини. Завершение Столетней войны. 

    Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и 

Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения 

Франции. Установление единой централизованной власти во Французском государстве. 

Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и 

последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце XV в. 

     Реконкиста. Объединение усилий в борьбе. Образование новых государств.  

     Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV 

вв. Кризис католической церкви. Папы и императоры.  

     Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. 

Культура Западной Европы в Средние века. 

     Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление университетов. 

Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Научные открытия и изобретения. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  

    Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

    Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

     Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

     Особенности средневековой культуры народов Востока и Америки. Архитектура и поэзия.  

История России: Россия с древнейших времён до конца XV века. 

Введение.  

    Предмет Отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

     Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 



лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 

Финские племена. Аланы. 

Русь в IX – 1-й половине XII в.  

     Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. 

    Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними 

народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Святослав и его роль в формированиисистемы геополитических интересов Руси. 

     Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменноезодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. 

    Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русскихземель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категориинаселения. Православная церковь и её роль в жизни 

общества. Развитие международных связей Русского государства,укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. Повесть временных лет. Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине XII – начале XIII вв.  

      Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и 

расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. Слово о 

полку Игореве. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

    Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные 

походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная 

торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

     Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. 

 Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 



     Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. 

     Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. Слово о погибели Русской земли. Задонщина. Жития. Архитектура 

и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

 Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. 

     Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

 Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. Расширение международных 

связей Московского государства. 

     Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси. 

      Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

Хождение за три моря Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета «История» адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, в целом совпадают с 

соответствующим разделом рабочей программы учебного предмета «История» образовательной 

программы основного общего образования. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Становление средневековой Европы (VI – XI века). 5 

3 Византийская империя и славяне в VI – XI веках. 3 

4 Арабы в VI – XI веках. 2 

5 Феодалы и крестьяне. 2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 3 

7 Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. 2 

8 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI–XV века) 6 

9 Славянские государства и Византия в XIV–XV веках.  2 

10 Культура Западной Европы в Средние века. 5 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 3 

12 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 4 

13 Русь в IX – первой половине XII в. 9 

14 Русь в середине XII – начале XIII в. 3 

15 Русские земли в середине XIII – XIV вв. 8 

16 Формирование единого Русского государства. 6 

17 Итоговое обобщение. 4 

 

VII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 



Электронные пособия: 

Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки 

из трудов историков: 

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm  

http://www.lib-history.info  

http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51  

http://www.bookorbita.comlistoriya.html  

http://cwer.ws/tag/l0584  

http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 

http://historic.ru  

http://www.hrono.ru/dokumlindex. php 

http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html  

http://history-maps.ru  

http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html  

http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm  

http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya  

http://5klass.netlistorija-7 -klass.html 

http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7 _ 

http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html 

http://gk-6.пагоd.гu!Ргеzепt.Istогiуа.htm 

http://pedsovet.sulloadI130 

http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html  

http://kirzagrad.jimdo.com  

http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm  

Материально-техническое обеспечение: 

Учебник, рабочая тетрадь, тетрадь, ручка, карандаш, мультимедийное оборудование, карты. 

 

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «История» предпола-

гают, что у обучающегося сформированы умения: 

определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории 

разных стран и народов с историческими периодами,  событиями региональной и мировой 

истории, события истории родного края и истории России; определять современников 

исторических событий, явлений и процессов, используя «ленту времени»; 

выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические 

эпохи; 

использовать исторические понятия для решения учебных и практических задач; 

рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, 

истории России и мировой истории и их участниках на основе самостоятельно 

составленного плана либо под руководством педагога, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, про-

цессов, используя алгоритм учебных действий; 

под руководством педагога устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-

менные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их 

взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-

е годы, возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

сравнивать по алгоритму, схеме исторические события, явления, процессов различные истори-

ческие эпохи; 

определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фак-

тический материал, в том числе используя источники разных типов; 

https://www.google.com/url?q=http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/&sa=D&ust=1533637256922000
https://www.google.com/url?q=http://www.lib-history.info/&sa=D&ust=1533637256923000
https://www.google.com/url?q=http://www.nautlib.ru/auth.php?g%3D51&sa=D&ust=1533637256923000
https://www.google.com/url?q=http://www.bookorbita.comlistoriya.html/&sa=D&ust=1533637256923000
https://www.google.com/url?q=http://cwer.ws/tag/l0584&sa=D&ust=1533637256924000
https://www.google.com/url?q=http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_&sa=D&ust=1533637256924000
https://www.google.com/url?q=http://historic.ru/&sa=D&ust=1533637256924000
https://www.google.com/url?q=http://www.hrono.ru/dokumlindex.&sa=D&ust=1533637256924000
https://www.google.com/url?q=http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html&sa=D&ust=1533637256926000
https://www.google.com/url?q=http://history-maps.ru/&sa=D&ust=1533637256926000
https://www.google.com/url?q=http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html&sa=D&ust=1533637256926000
https://www.google.com/url?q=http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm&sa=D&ust=1533637256927000
https://www.google.com/url?q=http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya/&sa=D&ust=1533637256927000
https://www.google.com/url?q=http://5klass.netlistorija-7/&sa=D&ust=1533637256927000
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различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиовизу-

альные; 

находить и критически анализировать по алгоритму для решения познавательной задачи исто-

рические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их пол-

ноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную инфор-

мацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, 

процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе анализа исто-

рической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; представлять ис-

торическую информацию под руководством учителя в форме таблиц, схем, диаграмм; 

осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической ин-

формации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных задач, оце-

нивать полноту и достоверность информации; 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гума- 

нистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; уважения к историческому  наследию народов России. 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей VI – XV в.в., важнейшие факты их биографии; 

 • основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода VI – XV в.в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса обучающиеся 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 приобретѐнные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчѐтов 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 своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: понимать причины и историческое значение событий и явлений современной жизни, 

высказывать собственные суждения об историческом наследии народов России и мира; 

• сознательно соблюдать сложившиеся нормы социального поведения, понимая их 

историческую обусловленность;  

• использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  



В результате освоения курса обучающиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами. 

 

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

                    Проверочная работа по истории за 1-е полугодие  

1.  Как называется церковная книга с перечнем христианских имён святых? 

а) Святцы 

б) Именины 

в) Справочник 

2.  От какого слова происходит отчество? 

     а) отрок 

     б) отец 

     в) отход 

 3.   Как называется описание жизни какого-то человека? 

     а) автопортрет 

     б) дневник 

     в) биография 

     4.У какого поэта была няня Арина Родионовна? 

     а) Лермонтов 

     б) Пушкин 

     в) Некрасов 

     5. Сколько поколений в семье? Мама и папа, бабушка, мальчик и девочка? 

     а) три 

     б) четыре 

     в) пять 

     6.  Как называется верх крыши в русской избе? 

     а) балка 

     б) конёк 

     в) ставня 

    7.Фамилия первого космонавта? 

    а) Гагарин 

    б) Галанов 

    в) Гаранин 

    8.   В память, о какой битве существует родник «Двенадцать ключей»? 

    а) Бородинская битва 

    б) Куликовская битва 

    в) Невская битва 

   9.  Как называется официальная песня прославляющая страну? 

   а) Ода 

   б) Дифирамб 

   в) Гимн 

  10.  Какая птица по земледельческому календарю является символом весны? 

   а) голубь 

   б) жаворонок 

   в) ласточка 

                           Проверочная работа по истории за 2-е полугодие  

1. Какое занятие первобытного человека было раньше? 

а) Земледелие 



б) Собирательство 

в) Скотоводство 

2. Где появились древнейшие предки человека? 

а) Азия 

б) Европа 

в) Африка 

3. Как называется человек, работающий с глиной? 

а) Гончар 

б) Кузнец 

в) Ювелир 

4. Что такое жернова? 

а) Колесо для подачи воды 

б) Каменные блины для растирания зерна в муку 

в) Трубы подающие воздух в печь 

5. Что явилось первым жилищем человека? 

а) Шалаш 

б) Землянка 

в) Пещера 

6. Откуда в Европу завезли картофель, кукурузу и помидоры? 

а) из Азии 

б) из Америки 

в) из Африки 

7. В какой стране впервые изобрели фарфор и шёлк? 

а) Китай 

б) Индия 

в) Германия 

8. В какой религии поклоняются духам, явлениям природы, солнцу, деревьям и т.д.? 

а) Язычество 

б) Христианство 

в) Ислам 

9. В какой религии священный цветок- Лотос? 

а) Христианство 

б) Ислам 

в) Буддизм 

10. Как у славян звали бога молнии и грома? 

а) Хорс 

б) Велес 

в) Перун 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся . 

Устный, письменный ответ: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 



мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту  в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); • 

читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; • дает 

определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; • 

путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; • не 

показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал 

никаких знаний либо отказался отвечать.
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