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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «История 

Отечества» образовательной области «Человек и общество» на уровне основного 

общего образования обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (далее – далее ФГОС УО),  Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся  с УО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

История является интересной, занимательной, но в то же время сложной 

дисциплиной при обучении учащихся по адаптированной программе для  детей с 

умственной отсталостью. Сложность усвоения исторических знаний 

обусловлена объёмностью фактологических и хронологических сведений, 

глобальностью общественно – исторических процессов и явлений, 

закономерности которых осмыслить ребёнку с интеллектуальной 

недостаточностью очень трудно. В предмете история заложены необходимое 

содержание и средства для формирования нравственного сознания 

развивающейся личности, для усвоения и накопления социального опыта, а 

также развития дефицитарных, при умственной отсталости, высших 

психических функций. 

Курс истории для детей с нарушением интеллекта рассматривается 

учителем с позиций цивилизационного анализа, позволяющего поэтапно вводить 

ребёнка в мир истории на социокультурных основах. Такой подход реализует 

принцип доступности, способствует формированию познавательного и 

нравственного опыта умственно отсталых детей. Структурным принципом 

построения программы является линейно-концентрический принцип. Он даёт 

возможность широко использовать межпредметные связи  истории с географией, 

естествознанием, математикой, литературой и т.д.  

 

Цели и задачи курса 

Цель -  формирование у воспитанников способности изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности. Для этого 

необходимо систематическое руководство деятельностью детей с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения истории с 

постепенным возрастанием их самостоятельности,  

освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории 

Отечества, роли России как активного участника и творца мировой истории;  

Цель программы в 6 классе - обобщить имеющиеся знания для формирования 

новых понятий, необходимых для дальнейшего изучения истории. 

Цель программы в 8-9 классах - обобщить имеющиеся у умственно отсталых 

детей разрозненные знания, полученные в 6-7 классах для формирования новых 
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понятий, необходимых для дальнейшего изучения истории как общественной 

дисциплины в 8-9 классах. 

При отборе исторического материала наряду с коррекционно-педагогическими 

задачами и дидактическими принципами, особое внимание уделяется 

соблюдению и других принципов: 

-цивилизационного анализа, где исторические факты и события предстают в 

интегрированных связях с другими явлениями ( природы,общества, культуры и 

т.д.); 

-экзистенциальности, позволяющего обращаться к чувствам детей, 

эмоциональным оценкам, нравственным категориям; 

- объективности для устранения субъективных оценок, искажений в толковании 

исторических фактов; 

Большие разделы, охватывающие определённый этап истории, завершаются 

сведениями из области культуры, науки и искусства. В программу включены 

требования для примерной оценки контроля знаний учащихся с учётом их 

разноуровневых возможностей. 

Программа по истории для учащихся 6-9 классов  включает: 

6 класс - «Мир истории» (пропедевтика), 2 часа в неделю. 

7 класс – «История Отечества» (Древняя Русь, Российское государство с 10 по 

17 века), 2 часа в неделю 

8 класс – «История Отечества» (Российская империя XVII- началаXX века),  

2 часа в неделю 

9 класс – «История Отечества»  (Новейшая история с началаXX до начала 

XXIвеков), 2 часа в неделю. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

    Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и 

их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и 

др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-
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личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также 

когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и 

поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. В структуре психики такого 

ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и 

снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и 

эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как 

правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 

специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, 

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 
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существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении 

и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных  видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются 

и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов 

планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более 

успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях 

их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. 

Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание 

может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления 

и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная 

с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. Недостатки речевой деятельности этой 

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-

логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми 

средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении 

качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 
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высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения 

более сложной формой речи ― письменной. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако 

они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать 

путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не 

сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения 

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие 

психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 

формирование некоторых специфических особенностей личности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими 

реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных 

контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может 
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негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные 

потребности: раннее получение специальной помощи средствами образования; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; научный, практико-ориентированный, действенный 

характер содержания образования; доступность содержания познавательных 

задач, реализуемых в процессе образования; систематическая актуализация 

сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их 

«переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, 

трудовых и других ситуаций; обеспечении особой пространственной и 

временной организации общеобразовательной среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); использование преимущественно позитивных средств 

стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; развитие мотивации и 

интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; специальное обучение способам усвоения 

общественного опыта ― умений действовать совместно с взрослым, по показу, 

подражанию по словесной инструкции; стимуляция познавательной активности, 

формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

6 класс. Мир истории (пропедевтика) 

Раздел 1. Введение  

Тема 1. Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг 

нас. 
История имени. Как возникли имена. Значение имён. Полное и неполное имя. 

Понятие о тёзках. Имена вымышленные и реальные. Понятие о тёзках. Имена 

вымышленные и реальные. Знаменитые имена России (2-3 примера). 

История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в имени человека. 

Понятие о семье. Родственники близкие и дальние. Семейный альбом. Понятие о 

родословной. Понятия: поколение, предки, потомки. 

Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 
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Дом, в котором ты живёшь. Где находится твой дом (регион, город, посёлок, 

село). Кто и когда построил этот дом. Соседи. Толкование пословиц и поговорок 

о доме, о семье, соседях 

История улицы. Название улиц, их происхождение. Улица моего дома, моей 

школы. 

Местность, где мы живём (город, село). Название местности, происхождение 

названия.Край (область, республика), в которой мы живём, главный город края. 

Национальный состав. Основные занятия жителей края, города. 

Страна, в которой мы живём. Название страны. Столица. Население, 

национальный состав. Республика в составе РФ Главный город страны. Понятие 

о государственных символах: Государственные флаг, герб, гимн. Руководство 

страны, республики. Понятие о большой и малой Родине. Соседние государства. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). 

Планета, на которой мы живём. Земля, другие планеты Солнечной системы. 

Солнце. Луна. 

Тема 2. Представление о времени и истории 

    Повторение. Понятие о времени, как о прошлом, настоящем и будущем. 

Понятия: вчера, сегодня, завтра. 

   Приборы для отсчёта времени. Понятия об астрономическом времени: 

солнечное время. Лунное время. Времена года, месяцы, недели, сутки, части 

суток. История календаря. Меры времени. Новые сведения. Понятие об 

историческом времени: век (столетие), тысячелетие, историческая эпоха (общее 

представление), лента времени. Краткие исторические сведения о названии 

месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь. Понятия: 

давно, недавно, вчера, прошлое, сегодня, сейчас, настоящее, завтра, через день, 

через месяц, через год, будущее. Части века: начало века, середина века, конец 

века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, 

тысячелетие, основные события XXи XXI веков (обзорно, с примерами). Новое 

тысячелетие. 

Тема 3. Начальные представления об истории 
История – наука об изучении развития человеческого общества.  Значение 

исторических знаний для людей, необходимость их изучения. Историческая 

память России (3-4 примера). Способы получения знаний о прошлом. Науки, 

помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика и другие (элементарные представления  на конкретных 

примерах).  

   Источники исторических знаний: письменные памятники материальной и 

духовной культуры (старинные книги, летописи, надписи и рисунки на скалах в 

пещерах, археологические находки, памятники строительства, зодчества, 

архитектуры, устные источники, фольклор). 

   Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом 

пространстве, исторической карте. 

   Составляющие части исторической науки: история местности, истории страны, 

история культуры, науки, религии. 
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Раздел 2. История Древнего мира.  

Тема 1. История появления и развития древнего человека 
Повторение. Человек – житель планеты Земля.  Версии о появлении человека на 

Земле (научные, религиозные). Отличия человека от животного. Время 

появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. Среда 

обитания. Человек умелый. Время появления. Его отличия от предков и от 

современного человека. Места обитания. Стадный образ жизни. Занятия. 

Древние орудия труда. Начало каменного века. 

 Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. Появление 

орудий труда, совершенствование занятий. Образ жизни. Охота, собирательство. 

Причины зарождения религиозных верований.  

Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. Внешний 

вид. Зарождение речи. Места обитания. Кочевники. Первые сообщества. 

Изменение климата Земли. Наступление ледников. Смена образа жизни древних 

людей из-за климатических условий. Борьба за выживание. Способы охоты на 

диких животных. Изобретение лука. Приручение диких животных. Пища и 

одежда древнего человека, основные занятия, образ жизни. 

Тема 2. Человек разумный 
Время и место появления. Внешний вид.  Образ жизни и основные занятия.  

Развитие орудий труда. Защита от опасностей. Конец ледникового периода и 

расселение человека разумного по миру. Влияние различных климатических 

условий на изменения во внешнем облике людей.  Развитие земледелия, 

скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый 

образ жизни.  Коллективы первых людей. Понятие о семье, общине, роде, 

племени. 

Раздел 3. История вещей и дел человека 

Тема 1. История освоения человека огня, энергии (от древности до наших 

дней) 
Повторение. Источники огня в природе. Способы добычи огня древним 

человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. 

Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, 

выплавка металлов, производство пищи и др. Огонь в военном деле. 

Изобретение пороха, его последствия в истории войн. Огонь и энергия. Виды 

энергии: электрическая, тепловая, лазерная, атомная (общие представления). 

Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия 

при получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых: угля, 

торфа, газа, лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни всего 

человечества.  

Тема 3. История использования человеком воды 

    Повторение. Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охранам 

водных угодий. 
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Причины поселения древнего человека на берегах рек, озёр, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие 

новых земель (общие представления).  Вода и земледелие. Поливное земледелие, 

причины его возникновения. Роль поливного земледелия, его значение в истории 

человечества.  Использование человеком воды для получения энергии: водяное 

колесо, гидроэлектростанция. Использование воды  придобычи полезных 

ископаемых. Профессии людей, связанные с появлением энергии и водных 

ресурсов. 

Тема 3. История жилища человека 
   Повторение. Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые 

жилища: пещеры., шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища, 

материалы, используемые при строительстве жилья у разных народов в 

зависимости от климатических условий (чумы, яранги, вигвамы, юрты и т.д.). 

История совершенствования жилища.  Материалы для строительства, 

используемые с глубокой древности до наших дней. 

   Влияние климата и национальных традиций на строительства жилья и других 

зданий. Понятие об архитектурных памятниках и строительстве, их значение для 

изучения истории.  

Тема 4. История появления мебели  
  Повторение. Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, 

видах, материалов для её изготовления. История появления первой мебели.  

Влияние исторических и национальных традиций на изготовление мебели 

(общие представления). Изучение мебельного производства в исторической 

науке. Изготовление мебели как искусства. Современная мебель. Профессии 

людей, связанные с изготовлением мебели. 

Тема 5. История питания человека 

   Повторение. Питание как главное условие жизни любого живого организма. 

Уточнение представлений о пище человека в различные периоды развития 

общества. Добывание пищи древним человеком как его борьба за выживание. 

Способы добывания пищи: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, 

земледелие, скотоводство. Приручение человеком животных для улучшения 

питания и других хозяйственных нужд. История хлеба и хлебопечения.  Способы 

хранения, накопления продуктов питания в связи с климатом, средой обитания, 

национально-культурными традициями. Влияние природных условий на 

традиции в питании разных народов как необходимое условие сохранения 

здоровья и жизни человека. 

Тема 6. История появления посуды 
Повторение. Понятие о посуде и её назначении. Материалы для изготовления 

посуды. История появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, 

изобретение гончарного круга. Народные традиции в изготовлении глиняной 

посуды (3-4 примера).  

   Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды. 

Её виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные 

традиции в её изготовлении.  
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   Посуда из других материалов. История фарфора, хрусталя, посуда из 

драгоценных металлов. Изготовление посуды как искусство. Профессии людей, 

связанные с изготовлением посуды.  

Тема 7. История появления одежды и обуви 
   Повторение. Уточнение представлений об обуви и одежде, их функциях. 

Материалы для изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской 

одежде. Пословицы и поговорки об одежде, о внешнем облике человека. Одежда 

как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий 

среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 

инструменты. Влияние природных и климатических условий на изготовление 

одежды. Народные традиции в изготовлении одежды. 

    Изготовление одежды  как искусство. Изменения в одежде и в обуви в разные 

времена у разных народов. Образцы народной одежды. 

   История появления обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, 

сапоги, туфли, сандалии и т.д. Профессии людей, связанные с изготовлением 

одежды и обуви. 

Раздел 4. История человеческого общества  
Тема 1.     Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания в 

трудных природных условиях. Зарождение традиций и религиозных верований. 

Появление семьи. Представление древних об окружающем мире. Освоение 

человеком морей и океанов открытие новых земель, изменение представлений о 

мире.  Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки 

возникновения мировых религий: буддизм, христианство, иудаизм, ислам. 

Возникновение науки и религии. Значение религий для духовной жизни 

человечества. 

Тема 2. Понятия о науке. Зарождение науки. 

 

7 класс  
Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, охватывает период  

с  древних  времен  до  конца  XV  века.  Материал  интересный  и 

разнообразный  по  содержанию,  он  помогает  ученикам  представить  жизнь, 

быт,  занятия  людей  в  далеком  прошлом,  культурные  достижения,  процесс 

развития  государства  и  борьбу  народа  за  свою  независимость,  обладает 

большим воспитательным потенциалом. 

В  7 классе   тематическое  планирование  представлено  следующими разделами: 

Введение в историю  

История – наука  о  прошлом.  Исторические  памятники.  Наша  Родина  –Россия.  

Моя родословная.  Счѐт лет в истории. Историческая карта.  

История нашей страны древнейшего периода 
Кто  такие  восточные  славяне.  Роды  и  племена  восточных  славян  и  их 

старейшины. Славянская семья и славянский поселок.  

Хозяйство,   основные   занятия   и   быт   восточных   славян.   Обычаи восточных 

славян. 
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Верования  восточных  славян.  Славянские  воины  и  богатыри. Соседи восточных 

славян, торговые отношения с ними.  

Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 

Киевская Русь 
Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание 

Киевского   государства.   Первые   русские   князья:   Олег,   Игорь,   Ольга, 

Святослав. Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С 

кем воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение  Руси.  Княжеское  подворье,  дружина.  Гусляры-сказочники  и их  

былины.  Жизнь  простых  людей,  их  быт  и  традиции,  песни  и  верования, 

виды  занятий  и  орудия  труда.  Искусство древнерусских  ремесленников, 

иконопись,  строительство  храмов,  летописание,  образование  и  грамотность.  

«Повесть временных лет». Правление Ярослава Мудрого. 

Приход  к  власти  Владимира  Мономаха  в  1113  г.  Рост  и  укрепление 

древнерусских городов.  

Распад Киевской Руси 

Причины  распада  Киевской  Руси.  Появление  отдельных  15  крупных 

княжеств-государств. Краткая характеристика основных княжеств.  

Владимиро-Суздальская Русь и наследие.  

Господин  Великий  Новгород.  Географическое  положение  Новгорода. 

Торговля, Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи. 

Русская   культура   в   XII—XIII   в.   Памятники   церковно-учительной 

литературы.  Архитектура,  летописание,  фольклор.  Былины. «Слово о  полку 

Игореве». Берестяные грамоты. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями. Монголо-татары:  жизнь  и  быт  

кочевников,  основные  занятия,  торговля, военные  походы.    Нашествие  

монголо-татар  на  Русь.  Героическая  борьба русских людей     против     

монголо-татар.     Подвиг     князя     Рязанского, Евпатия Коловрата и других. 

«Злой город Козельск». Государство Золотая орда. Земли  и  народы,  вошедшие  

в  состав  Золотой  Орды.  Русь  под  монголо-татарским игом. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и 

военный опыт. Александр Невский. «Ледовое побоище». Героизм и победа 

новгородцев. Значение  этой  победы  для  укрепления  православия  на русской 

земле. 

Начало  объединения  русских  земель  вокруг  Московского  княжества 
Возрождение  хозяйства  и  культуры.  Тяжелое  положение  русского  и других 

народов. Усиление роли Москвы. Московский князь  Иван Калита, его успехи. 

Основные слои городского населения, их быт и традиции. 

Московско-Владимирская Русь  при Дмитрии  Донском.  Противостояние Орде. 

Отражение  ордынских  набегов.    Битва  на  Куликовом  поле  (1380),  итог 

битвы.    Значение    Куликовской    битвы    для   русского    народа.   Сергей 

Радонежский.   Национальный   подъем   после   Куликовской   битвы.   Роль 

Москвы. Распад Золотой Орды. 



14 
 

Иван  III  (1462—1505  гг.).  Освобождение  от  иноземного  ига  (1480); 

возвеличение Москвы и укрепление Московского царства. 

Повторительно-обобщающие уроки  

Итоговая проверочная работа за год  

 

8 класс  

В  8  классе  изучается  история России  с  начала  XVI века  по  конец  XIX века. 

Единая Россия (конец XV века —  XVII век)  
Иван    III    Великий    —    глава    единого    государства    Российского. 

Расширение государства  Российского  за  счет  присоединения  новых  земель: 

Псков,    Смоленск,    Рязань.    Значение    создания    единого    Российского 

государства. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана 

Грозного с боярами. Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг 

нее к Российскому государству. Покорение     Ермаком     Сибири.     Ливонская     

война     —     попытка  

присоединения  балтийских  земель  для  обеспечения  свободного   выхода  

России к Балтийскому морю. 

Царский   двор   и   его   дворянское   окружение.   Быт   горожан   и   

ремесленников.  Стрельцы,  их  быт  и  назначение  стрелецкого  войска.  

Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции.  

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев.  

Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое 

издание книг в России. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского 

престола.  Смутное  время.  Самозванцы.  Семибоярщина  и  поход  поляков  на 

разоренную Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало  правления  династии  Романовых.  Первый  Романов  —  Михаил 

Федорович. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Восстание 

Степана  Разина.  Назначение  патриарха  Никона  и  раскол  в  Православной 

церкви. Протопоп Аввакум. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей 

Хабаров. 

Великие преобразования России в XVIII веке  
Воцарение Петра I. Борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на    

царский    престол.    Стрелецкий    бунт.    Преобразования     Петра I. 

Строительство Санкт-Петербурга. 

Полтавская  битва:  разгром  шведов.    Петр I  —  первый  российский 

император.  Личность  Петра  I  Великого.  Борьба  со  старыми  порядками  и 

устоями.     Преобразования     Петра     I.     Реформы     государственного     и 

территориального управления. Первая   женщина-императрица   —    Екатерина   

I (вдова   Петра   I).   
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Дворцовые перевороты. Царствование   Елизаветы   Петровны:   основание   в   

Москве   первого Российского  университета,  Академии  художеств,  первого  

русского  театра. Деятельность графа Шувалова и великого Ломоносова. 

Царствование  Екатерины  И.  Преобразования  Екатерины  II  в  области 

культуры и просвещения. Установление губернского управления в стране.  

«Золотой  век»  дворянства.  Жизнь  и  быт  дворян,  купечества,  мещан, 

ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачева.  

Русско-турецкие    войны    второй    половины    XVIII    века.    Победы 

черноморского  флота  во  главе  с  графом Орловым. Знаменитый  полководец 

Александр Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев.  

Русские  изобретатели  и  умельцы:  Кулибин  И.  П.  и  Ползунов  И.  И.  

Развитие науки и искусства. Литература, живопись, скульптура, архитектура.  

Быт русских людей в XVIII веке. 

История нашей страны в период XIX века  
Россия  в  начале  XIX  века.  Павел  I.  Приход  к  власти  Александра  I  и 

заключение мира с Францией. Претензии Наполеона на мировое господство. 

Нападение  на  Россию.  Отечественная  война  1812  г.  Михаил  Илларионович 

Кутузов    —   главнокомандующий   русской    армией,    другие   знаменитые 

полководцы:  князь  Багратион,  генерал  Раевский.  Мужество  русских  солдат. 

Бородинская  битва.  Московский  пожар. Герои  партизанской  войны:  Герасим 

Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель  

армии Наполеона. 

Правление  Александра  I.  Полный  свод  законов  Сперанского  и  военные 

поселения  Аракчеева.  Выход  декабристов  на  Сенатскую  площадь  в  Санкт-

Петербурге.  Расправа   Николая   I  с  декабристами.   Ссылка  в  Сибирь.  Жены 

декабристов.  

«Золотой век» русской культуры. Живопись, архитектура, литература. Развитие 

науки и географические открытия в первой половине XIX века. 

Крымская  война  1853-1856  годов.  Разгром  турецкого  флота  адмиралом 

Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Убийство Александра 

II.Приход  к  власти  Александра  III  —  миротворца.  Строительство  фабрик, 

заводов  и  железнодорожных  дорог,  денежная  реформа,  увеличение  торговли  

с другими    государствами.    Рабочий    вопрос.    Знаменитые    деятели    эпохи 

Александра III: министр финансов С. Ю. Витте. 

XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский 

поэт. Л. Н. Толстой — великий русский писатель. Русская опера, балет и 

развитие театра.  Музыка  П.  И.  Чайковского.  Величайший  русский  певец  Ф. 

Ю.  Шаляпин.  

Развитие образования и науки, живописи и архитектуры. 

Повторительно-обобщающие уроки  

Итоговая проверочная работа за год  

 

9 класс  
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Россия в начале XX века  

Правление  Николая II.  Антиправительственные движения начала XX века.  

Русско-японская    война.    Падение    Порт-Артура,    гибель    крейсера    

«Варяг».  

Революционные  события  1905—1907  годов.  Понятие  революция. «Кровавое 

воскресенье». 

 Формирование  различных политических  партий  и  движений:  правые,  

центристы,  левые.   Созыв Государственной Думы. Реформы  П.  А. Столыпина 

и их итоги. «Серебряный век» русской культуры. 

Первая мировая война и  участие  в ней России. Экономическое положение 

в стране во время Первой мировой войны. Отношение народа к войне.  

Россия в 1917 – 1920 годах  
Февральская   революция   и   отречение   царя   от   престола.   Временное 

правительство  и  Советы  народных  депутатов.  Экономический  и  

политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти большевиками в  

Петрограде. Захват Зимнего   дворца   и   низложение   Временного   

правительства.   Провозглашение Советской  власти.  Первый  руководитель  

Советского  государства  — В.  И.  Ленин. Первые декреты Советской  власти. 

Отношение Советской власти к православной церкви.   Уничтожение   всей   

царской   семьи.   Отношение   разных   слоев населения к захвату власти 

большевиками. 

Создание нового государства — Российской Федерации  (РСФСР). 

«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. 

Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: 

М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. 

Противостояние «красных» и «белых». Отношение к ним различных слоев 

населения. «Зеленые» и повстанческая  крестьянская  армий  батьки  Махно.  

Иностранная  интервенция  и  ее последствия.    Недовольство    армии    

политикой    советского    правительства. Кронштадтское восстание. 

Экономическая    политика    Советской    власти.    Упадок    промышленного 

производства,    продразверстка.    Недовольство    населения,    голод,    разруха, 

страдания людей. 

Советская Россия – СССР  в 20 - 30-е годы XX века  
Новая  экономическая  политика  (НЭП)  в  стране,  ее  сущность  и  основные 

отличия   от   предшествующей   экономической   политики   Советской   власти. 

Положительные  и  отрицательные  результаты    НЭП.  План  ГОЭЛРО  и  его 

реализация. 

Образование  СССР.  Первая  Конституция    СССР.  Положение  народов 

Советской страны. 

Смерть  первого  главы  Советского  государства  В.  И.  Ленина.  Создание 

однопартийной системы  власти.  Сосредоточение  всей  полноты  партийной  и 

государственной власти в руках И. В. Сталина. 

Начало  индустриализации.  Первые  пятилетние  планы.  Стройки  первых 

пятилеток  (Днепрогэс,  Магнитка,  Турксиб,  Комсомольск  на  Амуре  и  др.). 
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Рабочий  класс,  его  роль  в  индустриализации.  Стахановское  движение. 

Ударничество. Коллективизация сельского  хозяйства. Насильственное  

осуществление коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод 

на селе. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. Новая Конституция 

страны 1936 г. Ее значение. 

Наука   и   культура.   Ликвидация   массовой   неграмотности.   Великие 

научные   открытия  (И.   П.   Павлов,   Сеченов,   К.   А.   Тимирязев,   Н.   Е. 

Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов). 

СССР  во  Второй  Мировой  и    Великой    Отечественной  войне  1941-1945 

годов  

Мероприятия  по  укреплению  обороноспособности  страны.  Развитие военной  

промышленности. Ужесточение  трудовой  дисциплины.  Ослабление армии. 

Советско-финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией 

(о. Хасан, р. Халхин-Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой войны, 

нападение   Германии   на   Польшу   и   наступление   на   Запад.   Подготовка 

гитлеровской Германии к наступлению на СССР. Нападение   Германии   на   

Советский   Союз.   Начало   Великой   Отечественной  войны. Героическая  

оборона  Брестской  крепости. Создание государственного   комитета   обороны.   

Первые   неудачи советской   армии, героическая защита городов на пути 

отступления советских войск. Роль Г. К. Жукова в войне. 

Битва под  Москвой  и  ее  историческое  значение.  Панфиловцы.  Блокада 

Ленинграда    и    мужество    ленинградцев.    Партизанское    движение.    

Героизм тружеников тыла.  

Коренной перелом  в  ходе  Великой  Отечественной  войны:  Сталинградская 

битва. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. 

Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Создание антигитлеровской  коалиции.  Открытие  второго  фронта  в  Европе  в 

конце войны. Разгром советской армией немецких войск на советской 

территории и  на  территории Европейских  государств.  Сражение  за  Берлин.  

Капитуляция Германии. 

Военные  действия  США  против  Японии  в  1945  г.  Атомная  бомбардировка 

Хиросимы  и  Нагасаки.  Вступление  СССР  в  войну  с  Японией.  Капитуляция 

Японии. Конец второй Мировой войны. Героические и трагические уроки 

войны.  

Советский Союз в 1945 – 1991 годах  
Возрождение  Советской страны  после  войны. Трудности  послевоенной  жизни 

страны.  Восстановление  разрушенных  городов,  возрождение  мирных  

отраслей промышленности.  

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева.  Осуждение, культа 

личности  и  первые  реабилитации  репрессированных.  Хрущѐвская  

«оттепель». Всемирный  Фестиваль  молодѐжи  и  студентов  в  Москве.  

Освоение  космоса  и полет первого человека. Юрий Гагарин. Освоение целины.  
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Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Война в Афганистане. 

XVII  Олимпийские   Игры   в   Москве.   Ухудшение   материального  

положения населения  и  морального  климата  в  стране. Правозащитники  (А.  

Д.  Сахаров,  А.  И. Солженицын). 

Борьба  за  власть  после  смерти  Л.  И.  Брежнева.  Приход  к  власти  М.  С. 

Горбачева.  Реформы  Горбачева  в  политической,  социальной  и  

экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. Перестройка 

государственного управления и реформы в  экономике. 

Новая Россия в 1991—2003 годах  
Распад  СССР.  Суверенная  Россия.  Первый  президент  России  Б.  Н. Ельцин.  

Принятие  новой  Конституции  России  и  избрание  Государственной Думы. 

Экономические реформы. Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в 

новых экономических и политических условиях. Война в  Чечне. Президентские 

выборы.  В.В.Путин. Его экономическая и политическая деятельность. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние 

науки,   культуры   и   образования   в   стране.   Строительство   Международной 

космической станции.  Русская православная церковь в новой России. 

Сегодняшний день России.  

Повторительно-обобщающие уроки. Итоговая проверочная работа за год.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6 - 7 класс 
Учащиеся должны знать: 

- какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

- когда произошли события; 

- кто руководил основными сражениями; 

Учащиеся должны уметь: 

-  пользоваться  учебником,  ориентироваться  в  тексте,  иллюстрациях  

учебника; 

- пересказывать  исторический  материал  с  опорой  на  наглядность,  по заранее 

составленному плану; 

-   соотносить   содержание   иллюстративного   материала   с   текстом  

учебника; 

- пользоваться лентой времени, соотносить год с веком; 

-  устанавливать последовательность  исторических  событий  на  основе  знания 

дат; 

- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 
- когда началось и закончилось событие; 

- как протекало конкретное событие; 

- великих  русских поэтов, писателей, учѐных; 
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Учащиеся  должны уметь: 

- пользоваться лентой времени; 

- устанавливать причинно-следственные связи  и  зависимости,  связь 

исторических событий; 

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой 

 

9 класс 
Учащиеся должны знать: 

- основные события отечественной истории, их даты, 

- исторических  деятелей,  полководцев,  руководителей  страны,  национальных  

героев, их главные  свершения; 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

- пользоваться  небольшим  историческим  текстом; 

-  правильно    и    точно    употреблять    исторические    термины,    понятия; 

- устанавливать последовательность исторических событий на  основе знания 

дат; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь 

исторических  событий; 

-  выделять главную мысль в отрывке исторической статьи. 

Формы организации учебных занятий. основные виды учебной деятельности: 

    Основной формой организации занятий по истории является урок, состоящий 

из четырех основных частей: вводной, подготовительной, основной и 

заключительной (все части урока взаимосвязаны). Так же, как и на других 

предметных уроках используются такие приемы, как объяснение, показ, 

упражнение, закреплении; оценка (похвала, поощрение, порицание) с учетом 

конкретного содержания и целей проводимых уроков.  

Принципы обучения: 

• индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

• коррекционная направленность обучения; 

• комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-

педагогических и психолого-физиологических теорий. 

Предусмотрены технологии обучения: традиционные, активные формы и 

методы, здоровьесберегающие, личностно-ориентированное и 

дифференцированное обучение; информационно-коммуникативные. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
 

Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

Раздел 1. Введение- 14ч. 
1.1 Представление о себе, об 

окружающих людях, о 

пространстве вокруг нас. 

   Библиотека ЦОК 

 Представление о времени и 

истории 

   Библиотека ЦОК 

 Начальные представления об 

истории 

   Библиотека ЦОК 

Раздел 2. История Древнего мира – 14 ч. 
2.1 История появления и развития 

древнего человека 

    Библиотека ЦОК 

2.2. Человек разумный     

 Раздел 3. История вещей и дел человека - 32 ч. 

3.1. История освоения человека огня, 
энергии 

   Библиотека ЦОК 

3.2. История использования 
человеком воды 

   Библиотека ЦОК 

3.3 История жилища человека    Библиотека ЦОК 

3.4. История появления мебели    Библиотека ЦОК 

3.5. История питания человека    Библиотека ЦОК 

3.6. История появления посуды    Библиотека ЦОК 

3.7. История появления одежды и 

обуви 

   Библиотека ЦОК 

Раздел 4. История человеческого общества -8 ч. 
4.1 Первобытные люди    Библиотека ЦОК 

4.2. Понятия о науке.      

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68    
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7 класс 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
 

Контрольные 

работы  
Практические 

работы  

Раздел 1. Введение в историю  - 2ч. 
1.1. История – наука  о  прошлом    Библиотека ЦОК 

Раздел 2. История нашей страны древнейшего периода - 6ч. 
2.1 Кто такие  восточные  славяне.      Библиотека ЦОК 

2.2. Верования  восточных  славян     

 Раздел 3. Киевская Русь- 10ч. 

3.1. Создание Киевского  государства.       Библиотека ЦОК 

3.2. Крещение  Руси.      Библиотека ЦОК 

  Раздел 4. Распад Киевской Руси-14ч. 

4.1. Причины  распада  Киевской 

Руси.   

   Библиотека ЦОК 

4.2. Господин  Великий  Новгород.      Библиотека ЦОК 

Раздел 5. Борьба Руси с иноземными завоевателями- 16 ч 
5.1 Нашествие  монголо-татар  на  

Русь   

   Библиотека ЦОК 

5.2. «Ледовое побоище»    Библиотека ЦОК 

Раздел 6.   Начало  объединения  русских  земель  вокруг  Московского  княжества-16 ч. 

      

Раздел 7.   Повторительно-обобщающие уроки- 4 ч. 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ – 68 ч. 

68    
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8 класс 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
 

Контрольные 

работы  
Практические 

работы  

Раздел 1. Единая Россия (конец XV века —  XVII век) - 42ч. 

1.1. Иван    III.   Великий.    Иван IV 

Грозный. 

   Библиотека ЦОК 

1.2. Смутное  время.      Библиотека ЦОК 

1.3. Начало  правления  династии  

Романовых.   

   Библиотека ЦОК 

Раздел 2. Великие преобразования России в XVIII веке- 16ч 

2.1 Воцарение Петра I.     Библиотека ЦОК 

2.2. Дворцовые перевороты.    Библиотека ЦОК 

Раздел 3. История нашей страны в период XIX века -10ч. 
3.1. Правление  Александра I.      Библиотека ЦОК 

3.2.   Крымская  война      Библиотека ЦОК 

Раздел 4. Повторительно-обобщающие уроки  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68    
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9 класс 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
 

Контрольные 

работы  
Практические 

работы  

Раздел 1. Россия в начале XX века - 10ч. 

1.1. Правление  Николая II.      Библиотека ЦОК 

1.2.  События  1905—1907  годов     Библиотека ЦОК 

1.3. Первая мировая война     

Раздел 2. Россия в 1917 – 1920 годах- 12ч. 

2.1 Февральская   революция       Библиотека ЦОК 

2.2. Провозглашение Советской  власти    Библиотека ЦОК 

2.3. Противостояние «красных» и 
«белых». 

   Библиотека ЦОК 

Раздел 3.  Советская Россия – СССР  в 20 - 30-е годы XX века -12ч 

3.1. НЭП. Образование  СССР.       Библиотека ЦОК 

3.2. Первые  пятилетние  планы.      Библиотека ЦОК 

Раздел 4. СССР  во  Второй  Мировой  и    Великой    Отечественной  войне  -14ч. 

4.1. Начало   Великой   Отечественной  
войны. Коренной перелом   

   Библиотека ЦОК 

4.2. Конец второй Мировой войны.    Библиотека ЦОК 

Раздел 5. Советский Союз в 1945 – 1991 годах -10ч. 

5.1. Трудности  послевоенной  жизни 
страны.  Приход к власти Н. С. 

Хрущева.  

   Библиотека ЦОК 

5.2. Политика Л. И. Брежнева. Реформы  
Горбачева   

   Библиотека ЦОК 

Раздел 6. Новая Россия в 1991—2023 годах -10ч. 
6.1. Распад СССР. Принятие  новой  

Конституции  России   

   Библиотека ЦОК 

6.2. Повторительно-обобщающие уроки.    Библиотека ЦОК 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68    



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.  Программа   специальных  (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждений  VIII  вида,  5-9  классы,  допущенная  Министерством образования  

РФ,  Москва  «ВЛАДОС»  2010,  под  редакцией  В.  В. Воронковой. 

2.  Пузанов,  Б.  П. ,  Бородина, О.  И. ,  Сековец, Л. С. , Редькина,  Н.  М. 

История    России//     Учебник     для     7     класса     специальных 

(коррекционных)  образовательных учреждений  VIII  вида.  -    М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС,  – 312 с.: ил. 

3.  Пузанов,  Б.  П.,  Бородина, О. И. ,  Сековец, Л. С. , Редькина,  Н.  М. 

История     России//     Учебник     для     8     класса     специальных 

(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.  -    М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2009. – 312 с.: ил. 

4.  Пузанов,  Б.  П. ,  Бородина, О. И. ,  Сековец, Л. С.  , Редькина,  Н.  М. 

История     России//     Учебник     для    9     класса     специальных 

(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.  -    М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС,  – 312 с.: ил.. 

5. Бородина О.И., Мозговой В.М. Программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида., под редакцией Воронковой В.В., М.  

6. Бгажнокова И.М. Смирнова Л.В. Мир истории. Учебник для 6 класса для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида). М.,  
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