
 

 



План 

 

1. Нормативно-правовые документы. 

2. Основы преподавания учебного предмета «История». 

2.1. Особенности преподавания учебного предмета «История» в 

2023-2024 учебном году. 

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. 

Изучение предмета "История" направлено на формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада 

каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю. Ключевыми задачами дисциплины "История" являются 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире, овладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения 

к своему Отечеству многонациональному Российскому государству. 

В 2023-2024 году общеобразовательные организации Курской области 

продолжают переход на обновленные ФГОС ООО в 5-6 классах (Приказ 

Минпросвещения России от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в 

ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 

года № 287»), обучение будет  осуществляться в соответствии с ФРП по 

истории. В 7-9 классах изучение предмета «История» продолжается в 

соответствии с действующими ФГОС ООО  (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»), по рабочим программам по истории, разработанным в 

соответствии с ПООП, но при условии внесения изменений в рабочие 

программы учителя в части содержания и предметных результатов.  В 9 

классе обязательным для изучения вводится учебный модуль «Введение в 

Новейшую историю России», объемом 14 часов.  

На ступени среднего общего образования преподавание истории будет 

осуществляться следующим образом: в 10 классе обучение на базовом 

уровне осуществляется в соответствии с ФРП СОО «История», 

разработанная  для непосредственного применения 

(https://edsoo.ru/download/1347?hash=f52d79471a1f970bcc5394ae3924bb1d); 

 в 11 классе на базовом уровне продолжается освоение предмета 

«История» по рабочим программам, разработанным в соответствии с ПООП, 

но при условии внесения изменений в рабочие программы, зафиксированные 

https://edsoo.ru/download/1347?hash=f52d79471a1f970bcc5394ae3924bb1d


в ФОП – содержание и планируемые предметные результаты. (Они должны 

быть не ниже, чем в ФРП по истории)  

 

2.2. Освоение обучающимися учебного предмета «История» в 

соответствии с действующими и обновленными ФГОС ООО  с учетом 

ФООП. 

 В новом учебном году в 5 - 6-х классах продолжается реализация 

Федеральной рабочей программы основного общего образования по истории, 

и учителя, преподающие этот предмет в 5-6 классах должны при 

планировании своей деятельности руководствоваться обновленными ФГОС 

ООО, ФООП  и ФРП «История». Причем важно отметить, что федеральная 

рабочая программа по истории подлежит непосредственному применению, 

без каких-либо добавлений и поправок. 

https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obraz

ovaniya_predmeta_Istoriya_.htm  

В соответствии с ФОП ООО учебный предмет   «История»  состоит из 

двух курсов: Всеобщей истории и истории России. Распределение часов в 

учебном плане на два этих курса может быть следующим: 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Учебные 

курсы/учебные 

модули 

Классы Всего 

V V

I 

V

II 

V

III 

I

X 

 

Обязательная часть       

Общест

венно-

научные 

предметы 

ис

тория 

История 

России 

- 1,3 1,3 1,3 1,3  

Всеобща

я история 

2 0,7 0,7 0,7 0,7  

Введени

е в Новейшую 

историю 

России 

- - - - 0,4 0,4* 

 

*Количество часов учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России» указано как примерное и определяется ОО самостоятельно.  

Последовательность изучения тем в пределах одного класса может 

варьироваться.  

Клас

с 

Курсы в рамках учебного 

предмета «История» 

Количество 

учебных часов 

5 Всеобщая история. История 

Древнего мира 

68 

6 Всеобщая история. История 

Средних веков. 

История России. От Руси к 

Российскому государству 

23 

 

45 

https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_.htm


В соответствии с требованием Концепции о многоуровневом 

преподавании истории, в ПООП, ФРП в каждом разделе по предмету 

отводятся часы на изучение региональной истории. Курским институтом 

развития образования разработано тематическое планирование и содержание 

курса внеурочной деятельности «История Курского Края». Содержание 

курса и тематическое планирование размещено на платформе ikur.kiro46.ru  и 

рекомендовано к использованию на уроках истории. Краеведческие 

материалы будут пополняться новыми статьями и презентациями.   

В 7-9 классах преподавание истории  в 2023 – 2024 учебном году будет 

осуществляться в соответствии с действующим ФГОС ООО. Учителя, 

работающие в этих классах должны составлять рабочую программу по 

истории в соответствии с ПООП, но при этом содержание и предметные 

результаты должны быть зафиксированы в ней не ниже содержания и 

предметных результатов, зафиксированных в ФОП, ФРП по истории для 7-9 

классов. 

Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного 

предмета «История» 

 

В 9 классе вводится учебный модуль «Введение в Новейшую историю 

России». Учебный модуль призван познакомить обучающихся с ключевыми 

событиями Новейшей истории России, предваряя систематическое изучение 

отечественной истории XX-начала XXI в. в 10-11 классах. Содержание 

модуля позволяет формировать у подрастающего поколения граждан 

целостную картину российской истории, осмысления роли современной 

России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю 

Отечества, позволяет создать основу для овладения знаниями об основных 

этапах и событиях Новейшей истории России на уровне среднего общего 

образования. 

Клас

с 

Курсы в рамках учебного 

предмета «История» 

Количество 

учебных часов 

7 Всеобщая история. Новая 

история. XVI-XVII вв. 

История России. Россия в XVI-

XVII вв.: от великого княжества к 

царству. 

23 

 

45 

8 Всеобщая история. Новая 

история. XVIII в. 

История России. Россия в конце 

XVII – XVIII вв.: от царства к 

империи. 

23 

 

45 

9 Всеобщая история. Новая 

история. XIX- начало XX в. 

История России. Российская 

империя в XIX –начале XX в. 

23 

 

45 



Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть 

реализован в двух вариантах. Первый вариант – интеграция модуля в курс 

истории России XIX – начала XX. В этом случае количество часов на 

изучение курса «История России» в 9 классе должно быть увеличено на 17 

учебных часов. 

 

Программа курса «История 

России» (9 класс) 

Колич

ество 

часов 

Программа учебного 

модуля «Введение в 

Новейшую историю 

России» 

Коли

честв

о 

часов 

Введение 1 Введение 1 

Первая российская революция 

1905-1907 гг. 

1 Российская революция 

1917-1922 гг. 

5 

Отечественная война 1812 г.- 

важнейшее событие российской 

и мировой истории XIX в. 

Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя 

2 Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. 

4 

Социальная и правовая 

модернизация страны при 

Александре II. Этнокультурный 

облик империи. Формирование 

гражданского общества и 

основные направления 

общественных движений 

19 Распад СССР. Становление 

новой России (1992-1999) 

2 

На пороге нового века. 

Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. 

Общество и власть после 

революции. Уроки революции: 

политическая стабилизация и 

социальные преобразования. 

П.А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и 

результаты 

3 Возрождение страны с 

2000-х годов 

 

Воссоединение Крыма с 

Россией 

3 

Обобщение 1 Итоговое повторение 2 

 

Второй вариант изучения модуля «Введение в новейшую историю 

России» предполагает введение его в учебные планы образовательных 

организаций в виде целостного курса, тогда структура и последовательность 

изучения модуля будет следующей: 

№ Темы курса Коли

чество 

учебных 



часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917-1922 гг. 5 

3 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 

4 Распад СССР. Становление новой России (1992-

1999) 

2 

5 Возрождение страны с 2000-х годов 

Воссоединение Крыма с Россией 

3 

6 Итоговое повторение 2 

При таком варианте реализации учебного модуля «Введение в 

Новейшую историю России», его можно изучать либо после изучения 

учебного предмета «История» и тогда  часы на изучение предмета должны 

увеличиться на 17, либо как самостоятельный курс в рамках внеурочной 

деятельности.  

Учитель в праве самостоятельно выбирать предпочтительный вариант. 

Однако необходимо оценивать риски: при изучении модуля по первому 

варианту высока вероятность смешения у части обучающихся разных 

исторических периодов, отождествление событий, относящихся к разным 

эпохам. Например, велик риск отождествления Отечественной войны 1812 

года и Великой отечественной войны 1941-1945 гг., Крымской войны и 

возвращения Крыма в состав РФ и т.д. 

При организации работы в классе в соответствии со вторым вариантом 

введения модуля, такое построение курса будет иметь риск   формирования 

фрагментарных знаний по очень сложной истории России XX века.  

Рекомендуем учебный модуль «Введение в Новейшую историю 

России» изучать в рамках внеурочной деятельности. 

2.3. Освоение обучающимися учебного предмета «История» в 

соответствии с действующими и обновленными ФГОС СОО с учетом 

ФООП (базовый, углубленный уровни).  

В 2023-2024 учебном году преподавание учебного предмета «История» 

на ступени среднего общего образования осуществляется в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС СОО, ПООП и ФОП СОО. Учебный 

предмет «История» является  обязательным учебным предметом. 

В 10-11 классах учебный предмет «История» состоит из двух курсов: 

Всеобщая история и история России. В соответствии с учебным планом на 

изучение предмета «История» отводится 2 часа в неделю на базовом уровне и 

4 часа в неделю на углубленном уровне. Последовательность изучения тем в 

рамках программы по истории в пределах одного класса может 

варьироваться.  

Распределение часов на учебный предмет «История» 

 

Класс Учебный 

предмет 

(запись в 

Содержание (учебные курсы) Количество часов 



журнале) 

10 История Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914-1945гг. 

23 

История России. 1914 -1945 гг. 45 

11 История Всеобщая история. Новейшая 

история. 1945-2012гг. 

23 

История России. 1945-2012гг. 45 

 

Примерный недельный учебный план для 10-11 классов при 5-дневной 

учебной неделе (работа по обновленному ФГОС СОО и ФОП СОО) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Учебный 

курс/учебный 

модуль 

уровень 5-ти дневная 

неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть   в 

нед 

в 

год 

в 

нед 

в 

год 

 

 

 

Общественно-

научные 

предметы 

 

 

 

История 

История 

России 

 

базовый 

 

2 

 

68 

 

2 

 

68 

Всеобщая 

история 

История 

России 

 

 

углубленный 

 

4 

102  

 

 

 

4 

78 

Всеобщая 

история 

34 24 

Обобщающее 

повторение 

по курсу 

«История 

России с 

древнейших 

времен до 

1914 г.» 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

34 

 

 

Обучение в 10 классе  (базовый уровень) осуществляется на основе 

обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО, ФРП СОО. 

https://edsoo.ru/Federalnaya_obrazovatelnaya_programma_srednego_obschego_ob

razovaniya.htm . ФРП по «Истории» подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части основной образовательной 

программы СОО. 

Федеральная рабочая программа СОО «История» на углубленном 

уровне будет опубликована на сайте «Единое содержание общего 

образования» позже. Учителя могут пользоваться Рабочей программой для 

https://edsoo.ru/Federalnaya_obrazovatelnaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_obrazovatelnaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya.htm


углубленного изучения истории. Официальное размещение – по ссылке 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazova

niya_predmet 

 

В 11 классе обучение истории осуществляется в соответствии с ПООП. 

Однако учителю при планировании работы в 11 классе в свою рабочую 

программу необходимо внести изменения: содержание и предметные 

результаты по предмету «История» остаются для уровня обучения, но в 

целом их не должно быть меньше, чем  в ФОП СОО по истории. 

 

 

2.4. Индивидуальный проект в соответствии с обновленными 

ФГОС ООО и  ФГОС СОО. 

Индивидуальный итоговый проект является объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. Это проект, который может 

выполняться в рамках одного или нескольких учебных предметов. 

Цель проекта – демонстрация достижений в освоении содержания 

избранных областей знаний и видов деятельности, способности 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, социальную, художественно-

творческую и т.д.). 

План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается  

учеником совместно с руководителем проекта. Школьник 

руководствуется сроками и рекомендациями, определенными совместно с 

руководителем. Обучающийся имеет право начать работу над проектом с 5, 6 

и т.д. класса. 

Требования к проекту 

Проекты должны быть посвящены одной из актуальных проблем 

научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни.  

Проект может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, 

тем самым быть открытым, предоставляющим другим творческим 

коллективам возможность продолжить изучение новых аспектов этой 

проблемы. 

Проектная работа включает сбор, систематизацию и обобщение 

информации по проблеме. Проект должен иметь практическую 

направленность, возможность применения в той или иной сфере 

человеческой деятельности. Стиль проекта должен быть четким и ясным.  

 

 

 

 

 

Возможные типы проектов 

Тип проекта Цель Продукт 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmet
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmet


Практико-

ориентированный 

Решение 

практических задач 

Анализ данных 

социологического опроса, 

макет, модель, 

мультимедийный продукт, 

бизнес-план и т.д 

Исследовательский Доказательств

о или опровержение 

гипотезы 

Отчет о 

проведенном 

исследовании 

Информационный Сбор и 

представление 

информации о 

каком-либо объекте 

или явлении 

Путеводитель, 

газета, публикация, 

видеофильм и т.д. 

Творческий Создание 

творческого 

продукта 

Сценарий, 

художественное 

произведение и т.д. 

По 

решению/замыслу 

автора 

  

 

 

  

 

Рекомендуемое содержание проектной работы: 

–  Оглавление.  

–  Актуальность. 

–  Определение цели и задач, предмета и объекта проекта. 

–  Новизна и практическая значимость.  

–  Описание содержания этапов проекта. Выводы. 

–  Примененные технологии и средства. 

–  Описание продукта проекта. 

–  Ссылки на источники.   

 

Критерии оценки проектных работ 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем: 

1.1. Представление результатов поиска, отбора и адекватного 

использования информации. 

1.2. Четкость постановки проблемы. 

1.3. Определение актуальности темы проекта. 

1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы. 

1.5. Творческий подход к работе. 

1.6. Практическая значимость и востребованность продукта. 

2. Сформированность предметных знаний и осознанность способов 

действий: 

2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 



проекта. 

2.2. Четкость цели и планирования ее достижения. 

2.3. Глубина раскрытия темы проекта. 

2.4. Качество проектного продукта. 

2.5. Использование различных средств (с указанием видов средств). 

2.6.Четкость выводов. 

 

2.5. Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по 

учебному предмету «История». 

Важнейшей составной частью ФГОС общего образования являются 

требования к результатам освоения основных образовательных программ 

(личностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изученном 

материале с использованием способов действий, отвечающих содержанию 

предмета «История», в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности. Оценка 

предметных результатов осуществляется учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. Стартовая 

диагностика проводится в первый год изучения предмета «История» и 

является основой для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для предмета познавательными средствами Стартовая 

диагностика проводится учителем с целью оценки готовности к изучению 

истории. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение 

обучающегося в освоении учебного предмета «История». Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по истории. В 

текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и другие)  с учетом особенностей предмета «История». 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса . При тематической оценке оценивается уровень 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету 

«История» 

3. Рекомендации по преподаванию предмета на основе анализа 

оценочных процедур. 

 Анализ результатов ВПР, ГИА по истории позволяет выявить 

некоторые тенденции, характеризующие состояние преподавания истории в 

общеобразовательных организациях и типичные затруднения обучающихся. 



Типичные предметные затруднения обучающихся: 

– умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое умозаключение, рассуждение и делать выводы; 

– умение  осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

– умение давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории; 

– способность определять и аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего; 

– умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность. 

Кроме того, анализ результатов оценочных процедур позволяет 

выявить недостаточную сформированность метапредметных компетенций: 

–  качество читательских умений обучающихся; 

– владение основами самоконтроля, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Сложной задачей для обучающихся является атрибуция исторического 

текста. Это связано  низким уровнем читательской грамотности, неумением 

видеть в тексте ключевые слова, выражения, персоналии, даты. ВПР и ГИА 

продемонстрировали неумение объяснять или  аргументировать собственную 

позицию по предложенной теме. Например, при выполнении заданий ОГЭ по 

истории выпускники испытывали сложности при объяснении причин 

заговора против Андрея Боголюбского, не могли найти общие черты первого 

(1611) и второго (1612) народных ополчений. Ответы на эти вопросы 

формулируются обучающимися односложно, в виде словосочетаний, плохо 

связанных между собой. Такая ситуация указывает не только на пробелы в 

знании предмета, но и на недостаточную  сформированность устной и 

письменной речи. Причем, эту проблему можно считать системной, т.к. 

задания подобного типа не выполняют более половины школьников, что 

видно из результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по истории. Есть   трудности, 

связанные с недостаточным усвоением понятийного аппарата школьниками. 

На требования в задании указать внутриполитические меры Николая I, 

направленные на укрепление государства, школьники чаще всего указывают 

на намерения царя или на господствующую идеологию в России во второй 

четверти XIX века. В данном случае можно констатировать непонимание 

сути термина (в данном случае термина «мера» как конкретного действия). 

Аналогичные ошибки совершают обучающиеся при выполнении задания на 

определение роли исторической личности, роли события  в жизни 

государства и общества. 

 На уроках истории  целесообразно обратиться к комментированному 

чтению небольших по объему текстов, подробному их пересказу с 



последующим анализом в указанном учителем направлении. Важна работа 

по подбору аргументов на заданную тему. Следует рекомендовать педагогам 

использовать разнообразные методы по развитию устной и письменной речи 

обучающихся. Такими заданиями может быть составление планов текста,  

письменные ответы с использованием интеллектуальных карт, развернутый 

ответ с использованием тезисов, написание небольших по объему сочинений.  

Способности к аргументации, обобщению информации несомненно могут 

развиваться при организации на уроках интеллектуальных баталий, 

дискуссий, диспутов, дебатов, исторических игр.  Учитель должен помнить о 

системно-деятельностном подходе в преподавании истории, поэтому 

собственное объяснение материала необходимо заменять на хорошо 

организованную самостоятельную работу школьников. Конечно, это трудная 

задача, требующая серьезной подготовки: подбора исторических источников, 

составление заданий к ним, поиск противоречий в исторической науке, 

которые могут мотивировать школьников к исследовательской 

самостоятельной деятельности, выработка критериев ответов, организация 

рефлексии,  выстраивание непривычной для многих логики современного 

занятия. Важно знакомить обучающихся с критериальной базой проверочных 

работ ВПР и ГИА. Универсальной технологией формирования предметных и 

метапредметных  компетенций является проектная и исследовательская 

деятельность. Элементы исследований могут быть применены на каждом 

уроке. Это выдвижение гипотез, поиск фактов, подтверждающих позицию, 

аргументация собственной точки зрения, умение делать выводы, строить 

логические размышления. Необходимо, чтобы такие виды работ 

организовывались в классе системно. Способствовать положительной 

динамики качества исторического образования может работа над ошибками. 

Как минимум, обучающийся должен  фиксировать их в сознании, понимать, 

почему ошибка произошла (разрыв логической цепочки,  недостаток фактов 

для объяснения исторического явления или события, игнорирование  

«неудобных» фактов и т.д.). Полезно искать ошибочные или спорные 

суждения в тексте, определяя случайность или преднамеренность ошибки, 

вызванная социальным происхождением автора или его идеологическими 

пристрастиями и пр. Только так можно формировать критическое мышление, 

что обозначено как одна из глобальных задач исторического образования.  

4. Рекомендации по работе с обучающимися, находящимися в зоне 

риска снижения образовательных результатов. 
Для обучающихся общеобразовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты, характерны такие проблемы, как 

снижение мотивации и успеваемости, нарушения в поведении и социальной 

адаптации, которые являются факторами риска либо проявлениями школьной 

неуспешности. Система работы учителя может быть акцентирована на 

развитие у обучающихся навыков самоорганизации, контроля и коррекции 

результатов своей деятельности (например, посредством последовательно 

реализуемой совокупности требований к организации различных видов 

учебной деятельности, проверке результатов выполнения заданий).      



Индивидуальные пробелы в предметной подготовке обучающихся 

могут быть компенсированы за счет дополнительных занятий во внеурочное 

время, выдачи обучающимся индивидуальных заданий по повторению 

конкретного учебного материала к определенному уроку и обращения к 

ранее изученному в процессе освоения нового материала. Наличие 

одинаковых существенных пробелов в предметной подготовке у 

значительного числа обучающихся класса требует определенной 

корректировки основной образовательной программы вплоть до 

формирования образовательной программы компенсирующего уровня. 

Частой причиной учебной неуспешности обучающихся являются слабая 

сформированность метапредметных умений и/или существенные пробелы в 

базовой предметной подготовке. Диагностика обучающихся с трудностями в 

учебной деятельности позволит выявить причины затруднений, например, 

это может быть слабая сформированность читательских навыков и навыков 

работы с информацией, слабая сформированность навыков самоорганизации, 

самокоррекции; конкретные проблемы в предметной подготовке 

(неосвоенные системообразующие элементы содержания, без владения 

которыми невозможно понимание следующих тем; слабо сформированные 

предметные умения, навыки и способы деятельности). По итогам 

диагностики складывается содержательная картина проблем в обучении 

каждого класса, которая может быть взята за основу адресной корректировки 

методики работы учителя и образовательных программ. В зависимости от 

распространенности среди учеников класса конкретной проблемы в 

обучении выбираются индивидуальные или групповые формы организации 

учебной работы. В случае выявления проблем с грамотностью чтения и 

информационной грамотностью целесообразно больше внимания уделять 

работе с текстом учебника, детальному разбору содержания выдаваемых 

обучающимся заданий.  

Одним из эффективных современных педагогических инструментов 

преодоления образовательной неуспешности, средств достижения 

качественных результатов образования являются технологии тьюторства и 

индивидуализации образования. Особенностью данных технологий является 

создание педагогом-тьютором образовательной среды, обеспечивающей 

развитие познавательного интереса каждого обучающегося, становление и 

развитие предметных, метапредметных и личностных результатов, 

проявляющихся в умении ставить и достигать образовательные цели, 

проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты 

освоения предметов, индивидуальные образовательные программы, в 

образовательной самостоятельности и самоорганизации обучающихся. В 

создании и поддержании такой образовательной среды принимают участие 

все субъекты образования: обучающиеся, их родители (законные 

представители), педагоги, учебно-вспомогательный персонал, а 

координирующую, организаторскую и посредническую функцию при этом 

выполняет тьютор или педагог с тьюторской компетентностью.  



Развитие психологического обеспечения образования и социальной 

сферы должно содействовать совершенствованию психолого-педагогической 

помощи обучающимся, в ней нуждающимся. Трудности в развитии, 

воспитании и обучении обучающихся ставят задачу поиска научно 

обоснованных способов их преодоления, к которым относятся программы 

психолого-педагогического сопровождения образования. Основанный на 

критериях деятельностного и культурно-исторического подходов анализ 

опыта программ оказания психолого-педагогической помощи детям 

направлен на совершенствование методического обеспечения психолого-

педагогической деятельности. Получение специалистами системы 

образования доступа к психолого-педагогическим программам с научно 

обоснованной эффективностью является важным условием обеспечения 

экспертно-методической поддержки при работе с трудностями, 

возникающими в коммуникативной сфере, в области общеучебных и 

универсальных учебных действий, в области социальной адаптации 

обучающихся. Индивидуализация и дифференциация обучения, 

педагогическая и психологическая поддержка требуют трансформации 

традиционной системы внутришкольного и внутриклассного оценивания, 

которая остается источником школьной тревожности и не направлена на 

поддержку учебной мотивации и познавательной активности. Для работы с 

учащимися с риском школьной неуспешности учителю необходимо владеть 

методами диагностического и формирующего оценивания, поскольку именно 

они направлены на выявление учебных проблем и сильных сторон учащихся, 

постановку индивидуальных учебных целей и поддержку учебной 

самостоятельности школьников. Такие формы оценивания направлены не 

только на контроль, но на поддержку обучения. Надо учесть, что 

международное исследование учительского корпуса TALIS показало, что 

российские учителя не владеют наиболее распространенными приемами 

формирующего оценивания, такими как целенаправленная обратная связь по 

результатам работы учащегося, и в основном ориентированы на итоговое 

оценивание, проводимое в тестовой форме. Для успешного выявления и 

коррекции учебных проблем, которые могут приводить к рискам 

неуспешности, учителям необходимо освоить инструменты формирующего 

оценивания. Формирующее оценивание требует активного участия учащихся. 

Благодаря этому ученики глубже погружаются в материал и развивают 

навыки самооценки. Поскольку дети видят заинтересованность 

преподавателей, стремящихся помочь им добиться успехов в учебе, их 

учебная мотивация растет. Учитель, работая в тесном контакте с учениками, 

совершенствует свои преподавательские умения и приходит к новому 

пониманию своей деятельности.  

 

5. Работа с высокомотивированными обучающимися. 

Общение с одарёнными и высокомотивированными детьми требует от 

учителя гибкости мышления, творчества, профессионализма, позволяет 



чувствовать себя свободным в рамках школьной программы, предполагает 

творческую деятельность учителя и ученика. 

Работа с талантливыми детьми должна быть системной и регулярной: 

особое внимание к ним на уроках, продолжение этой работы в кружках, на 

факультативных занятиях, а также использование индивидуально-групповых 

форм работы и консультации во внеурочное время. 

В классе, с детьми разного уровня развития, важно правильно 

организовывать работу с «сильными» учениками, создать такую проблемную 

ситуацию, чтобы включить способных учеников самостоятельный 

творческий поиск. На каждом уроке готовить карточки повышенной 

трудности с олимпиадными заданиями или упражнениями, требующими 

нестандартного мышления, применения знаний в нестандартной ситуации. 

Необходимо привлекать способных, творчески мыслящих учеников к 

сотрудничеству, предлагая им выступать в роли оппонентов. 

Как показывает практика, наиболее эффективный метод 

взаимодействия учителя с одаренным ребенком – индивидуальные занятия с 

акцентом на его самостоятельную работу с материалом. В таких 

индивидуальных программах должны согласовываться четыре 

взаимосвязанных аспекта обучения:  

 высокий уровень обучения в области опережающего развития; 

 развивающее обучение, соответствующее возрасту; 

 коррекционное обучение в области имеющихся трудностей; 

 адаптивное обучение, позволяющее обходить имеющиеся 

препятствия для достижения успеха в значимых для развития одаренности 

областях. 

В идеале индивидуальные программы должны создаваться единой 

командой в составе родителей, психологов, педагогов и самого ребенка. В 

ходе обучения все эти точки зрения должны приниматься во внимание с 

акцентом в большей степени на сильных, а не на слабых сторонах развития 

ребенка. 

Учителю-предметнику в работе можно использовать следующие 

рекомендации:  

1. Составить план занятий с ребенком, учитывая тематику его 

самообразования, склонности (гуманитарные, математические, естественно - 

научные, музыкальные и т.д.), психические особенности.  

2. Определить темы консультаций по наиболее сложным вопросам.  

3. Выбрать форму отчета ребенка по предмету (тесты, вопросы и 

т.д.).  

4. С ребенком можно обсудить следующие аспекты работы: 

 название и план изучения темы  

 понятия и термины, которые он должен усвоить  

 список необходимой литературы  

 формы контроля  

 задания для самопроверки 

 



Для фиксации результатов работы можно использовать таблицу: 

 

Фамилия, имя об-ся________________________________________ 

 

дата и время консультаций  

 

 

главные рассматриваемые 

вопросы  

 

 

время работы с темой по 

программе  

 

 

фактически затраченное время  

 

 

дополнительные вопросы, не 

предусмотренные программой  

 

 

невыясненные вопросы  

 

 

 

 

 

5. Рекомендации по организации дистанционного 

обучения школьников по учебному предмету «История». 

      В «Методических рекомендациях по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 

Министерства просвещения РФ говорится: «В случае введения 

ограничительных мер на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в очном формате, связанных с 

санитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской 

Федерации или муниципальном образовании, образовательным 

организациям для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий рекомендуется создать условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной 

среды. Для образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

наличие в соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" условий для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды является 

обязательным. Электронная информационно-образовательная среда 



(далее - ЭИОС) создается в целях осуществления образовательного 

процесса при освоении обучающимися образовательных программ или 

их частей независимо от места нахождения обучающихся при условии 

идентификации личности обучающегося и контроля соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется 

оценка результатов обучения. Составляющими компонентами 

информационно-образовательной среды являются: - электронные 

информационные ресурсы; - электронные образовательные ресурсы; - 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Использование дистанционных образовательных технологий 

подразумевает такой режим обучения, при котором обучающийся 

осваивает дополнительную общеобразовательную программу или ее 

часть полностью удаленно, в том числе с использованием ЭИОС, 

функциональность которой обеспечивается организацией. Все 

коммуникации обучающегося и родителей (законных представителей) 

с педагогическим работником при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляются 

посредством ЭИОС. Необходимым минимальным условием 

использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. На 

компьютере устанавливается комплект соответствующего 

программного обеспечения. Для работы с использованием 

аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров обязательно 

наличие микрофона и динамиков (наушников). При использовании 

видеоконференций дополнительно необходимо наличие веб-камеры». 

История – предмет общественно-научного  цикла, имеющий 

диалогическую основу, формирующий критическое мышление, 

способность высказывать и аргументировать собственную позицию. 

Анализ результатов  ВПР по истории в 5, 6, 7, 8 классах позволяет 

сделать выводы о недостаточной сформированности  умений 

школьников строить  логическое рассуждение, умозаключение, 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, способности определять и аргументировать свое 

отношение к содержащейся в различных источниках информации о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего.  В ФОП СОО  в число 

предметных результатов включена способность обучающихся 

защищать историческую правду. Такой подход к преподаванию 

истории требует использование учителем на уроке активных форм 

обучения: групповая работа, парная, индивидуальная, фронтальная.  

Именно поэтому в процессе обучения истории необходимо 

минимизировать обучение в дистанционном формате. Однако, если 



таковое имеет место, возможно применение электронных ресурсов, 

таких. Как следующие:  

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

http://prosv.ru/ 

https://mob-edu.ru/ 

 


