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Пояснительная записка 

В последнее время неуклонно возрастает роль краеведения в учебной и внеурочной работе. 

Положительная тенденция роста в значительной мере связана с введением  в соответствии с 

Законом  «Об образовании в РФ», национально-регионального компонента школьного 

образования. Рабочая программа по курсу «Историческое краеведение» составлена для 

обучающихся 8 класса  на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2.Федеральная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 (далее – ФОП ООО); 

3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

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

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 
развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 
           История – это история людей, корни человека – в истории и традициях своей семьи, своего 

народа, в прошлом родного края и страны. В ходе исторического процесса из поколения в 

поколение передаются вечные, непреходящие ценности: трудолюбие, честность, справедливость, 

чувство национального достоинства, уважения к старшим поколениям, долга, милосердия. 

         Историческое краеведение способствует восприятию любви к своей семье, к родному краю, к 

своему Отечеству. Оно способствует восприятию личностно значимых ценностей, формирует 

интерес к духовному и культурному наследию предков, помогая уяснить неразрывность, единство 

региона с историей страны. Изучая краеведческий материал, школьники начинают сознавать, что 

чувство любви к Родине приходит к человеку не сразу. Вначале мы познаем свою малую родину, 

историю региона, задумываемся над ее судьбой. 

         Занятие краеведением помогает учащимся глубже уяснить смысл, сущность важных норм 

включенных в Конституцию страны: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники истории и культуры» 

         Краеведение способствует решению задач социальной адаптации воспитанников школы, 

формированию у них готовности жить и трудиться в своем селе, районе, крае, республике, 

участвовать в их развитии, социально-экономическом и культурном обновлении. Это одна из 

актуальных социально-педагогических задач нашего времени. 

https://1obraz.ru/#/document/97/508623/


         В каждом уголке России, в каждом городе, селе есть свои природные особенности, 

специфические черты истории и культуры, составляющие тот феномен, который формирует в 

человеке интерес и привязанность к родному краю, его патриотические чувства, историческое 

сознание. Помочь лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его природы, 

истории и культуры и их взаимосвязь с историей и культурой страны, мира – в этом и заключается 

основной смысл курса. 

На изучение учебного курса «Историческое краеведение» отводится в 8 классе – 34 часа (1 

час в неделю) 

 

Содержание  обучения 

Введение (1ч.) 

Знакомство с новым предметом, в котором показывается, что наш край имеет свою 

отличительную историю освоения его человеком и живущие в нем в настоящее время люди 

различны по своему национальному составу, начиная с глубокой древности, у всех был свой путь 

развития, хотя в настоящее время они представляют одну семью. Показать место края в истории 

политического и экономического развития России. Работа с терминами. Основным учебным 

пособием является учебник « История Оренбургская» Злобина Ю.П., Поляков А.Н., Л.И. 

Футорянского. 

Тема 1. Оренбургский край с древнейших времен до середины16 в. (4 часа) 

Эпохи: палеолит, неолит, бронзовый век, железный век – и их влияние на развитие населения края. 

Древнейшие города: Аркаим, Аландский город. Сарматы. Тюркский период. 

Тема 2. Оренбургский край во второй половине 16в. – первая половина18 в. (4 часа) 

Причины и характер движения русских на Урал. Казаки. Основание Оренбурга. Крестьянская, 

промысловая и правительственная колонизация, присоединение Оренбургской области к России. 

Первоначальное освоение края русскими. Социальные отношения, культура и быт населения. 

Первые крепости пограничной линии: Переволоцкая, Новосергиевская, Татищевская 

Тема 3. Оренбургский край во второй половине 18 в. (6 часов). 

Оренбургская губерния в 50-е – начале 70-х гг. 19 века. Пугачевский бунт. Оренбургский этап. 

Численность и этнический состав населения, экономическое развитие поселка и района. 

Оренбуржье во второй половине 70-х-90-х гг. 18 века. 

Тема 4. Оренбургская губерния в первой половине 19 века (7 часов). 

Территория, население, экономическое развитие. Развитие капитализма в промышленности и 

положении рабочих, развитие капитализма в сельском хозяйстве. Оренбургский край в войне 1812 

года. Оренбургское тайное общество. Политические ссыльные губернии. В.А. Перовский на посту 

губернатора. Просвещение, наука и культура. 

Тема 5. Оренбургская губерния во второй половине 19 века (6 часов). 

Административные преобразования в Оренбургской губернии в 50-начале 80-х гг 19 вв. Губерния 

в период великих либеральных реформ Александра 2. Административное устройство, экономика и 

население в пореформенный период. Образование и культура во второй половине 19 века.  

Тема 6. Оренбургская губерния в период войн и социальных потрясений начала ΧΧ в. (6 

часов). 



Экономика и социальные отношения. Рост населения, состояние промышленности и сельского 

хозяйства. Губерния в период русско-японской войны. Ссылка социал – демократов, революция 

1905-1907гг., годы реакции. Столыпинская реформа. Оренбуржье и Первая мировая война. 

События 1917 г. в Оренбуржье. Гражданская война на территории Оренбуржья. Революционное 

движение, деятельность РСДРП, образование Оренбургского Совета рабочих и солдатских 

депутатов и уездных советов в крае. Результаты крестьянского движения, расстановка 

политических сил, установление советской власти в Оренбургской губернии. Партийные и 

комсомольские ячейки в Новосергиевском районе. Социалистические преобразования в крае. 

Белое движение и контрреволюционный переворот ноября 1918г. Диктатура Дутова. Казачье 

движение. Борьба с Дутовщиной. Восстановление советской власти. 

 

Планируемые результаты освоения программы по историческому краеведению на 

уровне основного общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения исторического краеведения относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни 

и необходимости ее сохранения (в том числе ‒ на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 



приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации 

людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного 

ответа на природные и социальные вызовы. 

В результате изучения исторического краеведения на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы. 
2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий;  

соотносить полученный результат с имеющимся знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие). 
3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) ‒ извлекать 

информацию из источника; 
различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 
4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 
5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 

эффективного средства достижения поставленных целей;  

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе ‒ на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды. 

6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 



владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 
владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; 
вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 

7. У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, 

понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других 

участников общения. 
Предметные результаты освоения программы по историческому краеведению на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) умение 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, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. характеризовать итоги и историческое значение 

событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлечённую 

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

процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе 

исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других 

источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность 

информации; 



14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Историческое краеведение» 

включают: 
1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох;  

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и истории; 
3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 
4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их информационные особенности и 

достоверность с применением метапредметного подхода;  

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость 

источника; 
6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное 

на знании исторических фактов, дат, понятий; 
7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной истории; 
8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной 

среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Историческое краеведение»: 

 

К концу года обучения учащиеся должны знать: 

- основные краеведческие термины, 

- историю края, 

- природные  памятники, 

- экономику и население края, 

- стороны социальной жизни людей, их взаимосвязь, 

- культуру и быт. 

К концу года обучения учащиеся должны уметь: 

- работать с источниками, 

- подбирать литературу, использовать её на занятиях и во внеурочной работе, 

- проводить исследовательскую работу, 

- собирать, обрабатывать, оформлять поисковый материал, 

- выступить с докладом. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1 Введение. Актуальность, цели и задачи исторического 

краеведения 

1 

2 Глава 1. Оренбургский край с древнейших времен до 

середины XVI века 

4 

3 Глава 2. Оренбургский край во второй половине XVI –первой  

половине XVIII века 

4 

4 Глава 3. Оренбургский край во второй половине XVIII века 6 

5 Глава 4. Оренбургский край в первой половине XIX века 7 

6 Глава 5. Оренбургская губерния во второй половине XIX века 6 

7 Глава 6. Оренбургская губерния в период войн и социальных 

потрясений начала XX века 

5 

8 Промежуточная аттестация. Тест 1 

 Итого часов: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочное планирование (8класс) 

 

№ Тема занятия Сроки 

План Факт 

1 Введение. Актуальность, цели и задачи исторического 

краеведения 

  

 Глава 1. Оренбургский край с древнейших времен до середины 

XVI века 

  

2 Первые обитатели нашего края   

3 Сарматы   

4-5 Оренбургский край в тюркский период   

 Глава 2. Оренбургский край во второй половине XVI –первой  

половине XVIII века 

  

6 Освоение ЮжногоПриуралья яицкими казаками   

7-8 Основание Оренбурга   

9 Заселение Оренбургской губернии   

 Глава 3. Оренбургский край во второй половине XVIII века   

10 Оренбургская губерния в 50-е – начале 70-х годов XVIII века   

11-12 Пугачевский бунт   

13 Осада Оренбурга   

14 Оренбуржье во второй половине 70-х – 90-х годах XVIII века   

15 Урок обобщающего повторения   

 Глава 4. Оренбургский край в первой половине XIX века   

16-17 Территория, население, административное устройство и 

экономика 

  

18 Оренбургский край в Отечественной войне 1812 года   

19 Оренбургское тайное общество   

20 В.А. Перовский на посту оренбургского военного губернатора   

21-22 Просвещение, наука и культура в первой половине XIX века   

 Глава 5. Оренбургская губерния во второй половине XIX века   

23 Административные преобразования в 50-х – начале 80-х годов 

XIX века 

  

24 Губерния в период реформ 60-70-х годов XIX века   

25 Административное устройство, население и экономика губернии в 

пореформенный  период 

  

26-27 Образование и культура во второй половине XIX века   

28 Урок обобщающего повторения   

 Глава 6. Оренбургская губерния в период войн и социальных 

потрясений начала XX века 

  

29 Экономика и социальные отношения в начале XX века   

30 Губерния в период русско-японской войны и революции 1905-

1907 годов 

  

31 Оренбуржье в годы Первой мировой войны   

32 События 1917 года в Оренбуржье   

33 Гражданская война на территории губернии   

34 Промежуточная аттестация.Тест.   

 

 

 

 

 

 



Перечень практических работ: 

Работа с картами, исследовательские работы, работа в краеведческом уголке 

Перечень примерных тем проектов и исследовательских работ: 

История моей семьи 

Выдающиеся односельчане 

Живая легенда  

Труженики тыла 

Культурные традиции татар, башкир 

Русская и украинская культура на территории Оренбуржья 

Интерьер, домашняя утварь  

Национальный костюм (возможны более специализированные темы:Головные уборы, 

украшения… Праздничная одежда…Ритуальная (лучше свадебная) одежда…Обрядовые и 

этикетные нормы, связанные с одеждой…Городской костюм и одежда сельского населения) 

Традиции воспитания детей у народов, населяющих Оренбуржье 

Краеведческий уголок  

Виртуальная экскурсия по посёлку 

История школы – страница истории моего посёлка 

Долгожители нашего села 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса истории. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются  тестовыми заданиями. 

 При тестировании используется гибкая система оценивания результатов, при которой 

ученик имеет право на ошибку. Все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

80% от максимальной суммы баллов отлично 

60-80 % хорошо 

40-60 % удовлетворительно 

0-40 % неудовлетворительно 

 

 При выполнении практической работы и контрольной работы эталоном, относительно 

которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания истории. 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех  предметных областях 

выставляется отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала) 

 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных 

мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 



Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия 

темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, 

включаются факты, поддерживающие детали. Из усвоенного материала самостоятельно делаются 

выводы, устанавливаются причинно-следственные связи. Учащийся хорошо ориентируется в 

материале. 

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть 

небольшие фактические неточности, речь правильная. Учащийся ориентируется в материале, 

выводы делаются с помощью учителя. 

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. 

Около половины объема информации правильная, остальная неверная, неточная или отсутствует. 

Учащийся не может делать выводы из материала урока. 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 

понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 

вопросу. Обнаружено непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить даже при дополнительных вопросах. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим школьным  

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

В 8 классе по историческому краеведению  определена форма промежуточной аттестации: тест 
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 7. Любовь и Восток (серия «Вся Россия») М. «Московский писатель», 1994 г. 

 8. Материалы краеведческого уголка. 

 9. История Оренбургская: учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ: в 2 ч. 

Часть 1: С древнейших времен до 1920 года/ Ю.П. Злобин, А.Н. Поляков; Мин-во образования и 

науки РФ.Оренб. Гос. Ун-т. –Оренбург, 2008г. 
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