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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «История Отечества» для 7-9 классов разработана на 

основе: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции 

от 26.05.2021; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «Методические рекомендации по 

обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5 -11 классов по 

индивидуальному учебному плану». 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - 

СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 
№ 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной 

системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем 

оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных 



нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная 

отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 

медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной 

отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), 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 легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием усло-

вных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), 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-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 неко-

торых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде 

всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как право-

преемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что сво-

евременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) «запускает» компен-

саторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (вариант 1) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по-

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зри-

тельных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа во-

сприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на 

весь ход развития ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 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 раз-

витие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 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, проявля-

ющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

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-ло-

гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сни-

женная 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 легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) поль-

зованию 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 обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 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 легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

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 легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 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 сло-

весного 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 ка-

чества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). В связи с этим учет осо-

бенностей обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) проявляются и в особенностях их внимания, 



которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замед-

ленностью 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 легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) свойственна недифференцированность, 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 легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

ляется 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 легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети спо-

собны 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 высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более  

сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев 

рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными 

и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 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 легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) (вариант 1) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае-

мостью. 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 легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 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. Следует отметить независимость 

и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (вариант 1), 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 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.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального 

и нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальных условий его обучения и 

воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), учитывающее зону ближайшего развития. Таким 

образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), должны решать как 

задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы 

его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося.  

Особые образовательные потребности обучающихся 



с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) проявляется не 

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда 

с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на 

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические1.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и определение 

круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1) 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) (вариант 1); 

 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. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

                                                           
1  Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami


работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования и 

корригировать высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных 

предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 

Цель изучения предмета: формирование у учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) способности изучать разнообразный исторический 

материал и использовать его в своей деятельности.  

Задачи:  

 усвоить важнейшие факты истории; 

  создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого;  

  усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей 

общественного развития; 

  овладеть умением применять знания по истории в жизни;  

  выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом.  

 Коррекционно – развивающие задачи: 

  развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы. 

  учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости.  

 содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.  

  расширять лексический запас;  

 развивать связную речь.  

 

Программа реализует следующие принципы: 

1. Линейность;  

2. Элементы концентризма; 

3. Научность содержания;  

4. Сочетание федерального, регионального и местного компонентов в программе;  

5. Доступность, систематичность, последовательность программного материала;  

6. Уровневый подход к формированию исторических знаний; 

7. Коррекционная направленность обучения. 

2.Общая характеристика учебного предмета «История Отечества» 

В основу изучения предмета «История Отечества» положен принцип цивилизационного 

анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся 

с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать 

условия для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися 

социального опыта, коррекции и развития высших психических функций. 

Предмет «История Отечества» предназначен для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 7-9 классов.  

 

 Уровень рабочей программы – базовый. Рабочая программа разработана на основе примерной 

программы по истории для учащихся 7-9 классов, обучающихся по программе для детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) под редакцией 

В.В.Воронковой, 2018 г.  

 



Рабочая программа частично реализует Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по предмету «История 5 -9 класс». 

История является интересной, занимательной, но в то же время сложной дисциплиной детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Сложность усвоения 

исторических знаний обусловлена объемностью фактологических и хронологических сведений, 

глобальностью общественно- исторических процессов и явлений, закономерности которых 

осмыслить ребенку с интеллектуальной недостаточностью очень трудно. В предмете «История 

Отечества» заложены необходимое содержание и средства для формирования нравственного 

сознания развивающейся личности, для усвоения и накопления социального опыта, а также развития 

дефицитарных, при легкой умственной отсталости, высших психических функций: логических форм 

памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, произвольного восприятия и 

внимания. В этой связи программа направлена на то, чтобы курс истории для детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) отражал реальные факты и 

события и рассматривался учителем не с позиции институциональной, идеологизированной истории, 

а с позиций цивилизационного анализа, позволяющего поэтапно вводить ребенка в мир истории на 

ее социокультурных основах. Такой подход реализует принцип доступности, способствует 

формированию познавательного и нравственного опыта детей с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Содержание обучения по предмету имеет 

практическую направленность. В программе принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. В ней конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего 

речевого развития и нравственного воспитания детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Обучение детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) носит воспитывающий характер. Аномальное 

состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе 

программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей 

личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.  

Данная рабочая программа составлена на 3 года. Структурным принципом построения программы 

явился линейный принцип. Очень важно умение учителя переводить на язык истории, имеющиеся у 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) знания из 

других предметных областей, создавать иллюстративные образы (примеры) для преодоления 

неизбежных трудностей при обучении. Вместе с тем учителю необходимо помнить о том, что 

описательность и образность сведений исторического содержания не должны подменять понятийную 

(смысловую) основу изучаемых явлений. Детей с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) необходимо учить анализировать, сравнивать, 

обобщать исторические факты и связывать их с развитием опыта человека с учетом временных 

векторов смены цивилизаций на Земле. При отборе исторического материала, наряду с 

коррекционно-педагогическими задачами и дидактическими принципами, особое внимание 

уделялось соблюдению следующих принципов:  

-цивилизационного анализа, где исторические факты и события предстают в интегрированных связях 

с другими явлениями (природы, общества, культуры и др.) в их исторической ретроспективе;  

 -экзистенциальности, позволяющего обращаться к чувствам детей, эмоциональным оценкам, 

нравственным категориям;  

- объективности для устранения субъективных оценок, искажений в толковании исторических 

фактов.  

Перечисленные выше принципы подскажут учителю, как следует обучать детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на уроках истории с учетом того, чтобы 

соблюсти строгую хронологическую последовательность в программе.  



3. Описание места учебного предмета «История Отечества» в учебном плане 

Учебный предмет «История Отечества» входит в предметную область «Человек и 

общество», относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

  Настоящая программа рассчитана для учащихся 7-9 классова. Срок реализации настоящей 

программы 3 учебных года. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 

мин).   

 

Количество учебных недель Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

7 класс - 34 учебные недели 2 часа 68 часов 

8 класс - 34 учебные недели 2 часа 68 часов 

9 класс - 34 учебные недели 2 часа 68 часов 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «История 

Отечества» 

 Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) учебного предмета «История Отечества» предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов 

ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. Планируемые личностные результаты учитывают 

типологические, возрастные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и возможности их личностного развития в 

процессе целенаправленной образовательной деятельности по изучению учебного предмета 

«История Отечества». Однако ввиду индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

планируемые личностные результаты следует рассматривать как возможные личностные 

результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «История Отечества» 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  



7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «История Отечества»: 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету «История Отечества» и представлены дифференцированно по 

двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП является 

обязательным для большинства обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Вместе с тем, как особо указывается в АООП 

(вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Минимальный уровень 

-понимание доступных исторических фактов;  

-знание некоторых фактов исторических событий, явлений, процессов;  

-усвоение наиболее доступных понятий истории на уровне их понимания и узнавания; 

-использование некоторых усвоенных понятий в активной речи;  

-умение отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный ответ из ряда 

предложенных вариантов (заданий) с помощью педагога; 

-усвоение элементов контроля учебной деятельности  

(с помощью памяток, инструкций, опорных схем); 

-использование помощи учителя при выполнении учебных задач,  

 умение самостоятельно исправить ошибки. 



Достаточный уровень 

-знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

-удовлетворительное осмысление и реализация основных исторических понятий и 

представлений из всех разделов программы, их использование в самостоятельной речи, в 

пересказах, ответах на вопросы;                                                 

-умение участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы по истории;  

-понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 

-владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

-владение элементами оценки и самооценки; 

-высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам;  

-проявление интереса к изучению истории. 

Формирование базовых учебных действий 

Изучение учебного предмета «История Отечества» обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных учебных действий. В предмет заложено 

изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями. Коррекционное 

воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных качеств 

гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и 

правовая адаптация выпускника в общество. 

 Базовые учебные действия составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, 

так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно 

относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; использовать доступные источники и 

средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные  учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном материале в соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные 

сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(исторических, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 



конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач;  

использовать в жизни и деятельности межпредметные знания, отражающие доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

 

 

 

5.Содержание учебного предмета 

 7 класс (68 часов) 

Введение в историю (7 часов)  

Что такое история? Что изучает история. Как пользоваться книгой по истории .  Как и по каким 

источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на 

карте. 

История нашей страны древнейшего периода (11 часов)  

История нашей страны древнейшего периода Кто такие восточные славяне. Легендарная история 

происхождения славян и земли русской. Как жили наши предки — восточные славяне в далеком 

прошлом. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. Верования восточных славян, их 

мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, 

торговые отношения с ними. Славянские витязи- богатыри и варяги-русичи. Роды и племена 

восточных славян и их старейшины. Появление княжеств в VIII—IX веках у восточных славян. 

Объединение восточных славян под началом князя Рюрика.  

Киевская Русь (16 часов)  

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 при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Княжеское подворье, дружина. Гусляры-сказочники 

и их былины. Былинные богатыри — спасители земли русской. 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. Приход 

к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. Последние годы великой державы. 

Лента времени. Исторические даты. «Повесть временных лет». 

 Распад Киевской Руси (9 часов)  

Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 крупных княжеств - 

государств. Краткая характеристика основных княжеств (по выбору учителя) Киевского, 

Черниговского, Галицко-Волынского, Полоцкого, Смоленского, Новгородского. Владимиро-

Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей Боголюбский и перенос столицы во Владимир. 

Икона Владимирской Богоматери — хранительницы земли русскоЦ. Господин Великий Новгород. 



Географическое положение Новгорода. Близость к Северной Европе, странам  Прибалтики. 

Хозяйство новгородской земли. 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. Их содержание.  

Борьба Руси с иноземными завоевателями (11 часов) 

 Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, военная 

дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая борьба русских людей против монголо-

татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрат 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 и новгородская дружина. «Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. 

Значение этой победы для укрепления православия на русской земле.  

 Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества (11 часов) 

 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. Личность Дмитрия Донского, хана Мамая. Битва на Куликовом поле (1380), итог 

битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. Отражение героизма сражающихся в 

повестях, сказаниях. Сергей Радонежский. Национальный подъем после Куликовской битвы. Роль 

Москвы. Распад Золотой Орды. Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); 

возвеличение Москвы и укрепление Московского царства.  

Повторение за год - 2 часа. 

Резервные часы – 1 час. 

8 класс 

 1. Единая Россия (конец XV — начало XVII века )- 21 час 

 Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение государства Российского 

за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань и т. д. Борьба монастырей с ере-

тиками-нестяжателями», влияние православной церкви на Великого князя и его окружение. 

Противостояние бояр усилению власти Московского князя и их борьба за свои привилегии. Первый 

русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного с боярами. Малюта 

Скуратов — гроза бояр и правая рука царя. 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. Путешествие 

Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей 

Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. Борис Годунов и тайна 

гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. Последовавшее за тем Смутное время. 

Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на разоренную Россию. Народные герои: Козьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил. 

Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение 



патриарха Никона и раскол в Православной церкви. Защита православной веры от влияния 

католичества: создание православных братств (школ). Запорожская сечь. Освоение Сибири. 

Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII веке. Строительство патриархом Никоном 

Ново-Иерусалимского монастыря как символа укрепления православной веры. Славяно-греко-

латинская академия. Ученый монах Симеон Полоцкий. 

 2. Великие преобразования России в XVIII веке - 21  час  

Воцарение Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский престол. 

Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга. Полтавская битва: 

разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Петр I — первый российский император. Личность Петра 

I Великого. Александр Меньшиков — друг и первый помощник Петра I в его деятельности. Введение 

европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. Преобразования 

Петра I в области культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, введение нового 

календаря, обучение детей дворян за границей и т. д.Первая женщина-императрица — Екатерина I 

(вдова Петра I): основание Академии наук России, присоединение Аляски. Борьба «немецкой» и 

«русской» партий при дворе за влияние на российский престол. Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского университета, 

Академии художеств, первого русского театра. Деятельность графа Шувалова и великого 

Ломоносова. Царствование Екатерины П. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. 

Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец Александр Суворов: 

взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования Екатерины II в области культуры и 

просвещения: открытие школ и училищ, Смольный институт благородных девиц — первое высшее 

учебное заведение для женщин, составление первого словаря русского языка, издание первого 

литературного журнала. Установление губернского управления в стране. Жизнь и быт дворян, 

купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачева. Русские 

изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие науки и искусства.  

3. История нашей страны в период XIX века-24 часа  

Павел I и его дружба с Наполеоном. 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. Разгром 

турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. Правление Александра 

II: освобождение крестьян, запрещение телесных наказаний, отмена военных поселений, продажа 

США Аляски, спасение братской Болгарии от турецкого ига. 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 и фабрикант Т. С. Морозов. 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. Первая 

женщина-математик Софья Ковалевская. Величайший русский певец Ф. И. Шаляпин. Развитие 

образования и науки, живописи и архитектуры.  

4.Повторение за год -1 час 



5.Резервные уроки – 1 час. 

9 класс. 

1.Россия в начале 19 в.-10 ч.  

Правление Николая II. Экономический кризис в начале XX в. Спор о путях развития России. 

Формирование промышленной буржуазии. Революционные события 1905-1907г.г. Понятие 

революция. «Кровавое воскресенье» и восстание на броненосце «Потёмкин». Созыв 

Государственной Думы. Формирование политических партий. Реформы Столыпина и их итоги. 

Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая война и участие 

в ней России. Экономическое положение страны во время войны. Отношение народа к войне.  

2 Россия в 1917-1920 гг-12 ч. 

Отречение царя от престола. Временное правительство и Советы народных депутатов. Захват власти 

большевиками в Петрограде. Низложение Временного правительства и захват зимнего дворца. 

Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства – В. И. Ленин. 

Отношение Советской власти к православной церкви, разрушение храмов, репрессии против 

священников и монахов. Уничтожение царской семьи.  

3.Создание нового государства – Российской федерации (РСФСР).-10 ч.  

Гражданская война и интервенция. «Белое» движение и их лидеры: А. И. Деникин, П. Н.Врангель, А. 

В. Колчак, Л. Г. Корнилов. Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. Н. 

Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и «белых». 

«зелёные» и повстанческая армия батьки Махно. Иностранная интервенция и её последствия. 

Недовольство армии политикой советской власти. Кронштадтское восстание. Экономическая 

политика Советской власти. Недовольство населения, голод разруха, страдания людей. Восстание 

крестьян на Тамбовщине. Переход Советской страны к нэпу. Новая экономическая политика (нэп) в 

стране, её сущность и отличия от предшествующей экономической политики.годы.  

4.Великая Отечественная война 1941-1945 гг.- 14 ч. 

Советская страна накануне суровых испытаний. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Жестокие 

репрессии против военных кадров. Ослабление армии. Советско–финская война, её цели и задачи. 

Столкновение с Японией. Приход фашистов к власти в Германии. Адольф Гитлер и его планы 

мирового господства. Начало Второй Мировой войны, нападение Германии на Польшу и 

наступление на Запад. Подготовка Германии к наступлению на СССР. Наступление Германии на 

Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости 

.Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления советских 

войск. Битва под Москвой и её историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда. 

Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Коренной перелом в ходе войны, 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Разгром советской армиейнемецких войск на советской территории и на территории Европейских 

государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. Военные действия США против Японии в 

1945г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. 

Капитуляция Японии. Конец второй мировой войны. Вклад науки в победу.  

5.Советский Союз 1945-1991 годы-15 ч. 



Трудности послевоенной жизни. Восстановление разрушенного хозяйства. Смерть Сталина. Приход 

к власти Хрущёва. Осуждение культа личности и первые реабилитации репрессированных. Освоение 

космоса и полёт первого человека. Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодёжи и 

студентов в Москве. Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. 

Застой экономике. Война в Афганистане. Ухудшение материального положения населения и 

морального климата в стране.  

6.Новая Россия в 1991-2003 гг. -5 ч. 

Приход к власти М. С. Горбачёва, реформы. Вывод войск из Афганистана. Гласность, 

демократизация страны, перестройка и реформы в экономике. Распад СССР. Первый президент 

России Б. Н. Ельцин. Принятие новой Конституции России и избрание Государственной Думы. 

Экономические реформы. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях. 

Война в Чечне. Президентские выборы 2000г. Второй президент России – В. В. Путин. Его 

экономическая и политическая деятельность. Повторное избрание В. В. Путина президентом России 

в 2004г. Президентские выборы 2008г., избрание Д. А. Медведева. Модернизация экономической и 

политической систем.  

7.Повторение за год – 2 ч. 

6.Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1.  

 Введение в историю. 

7 

2. История нашей страны древнейшего периода. 11 

3. Киевская Русь. 16 

4. Распад Киевской Руси 9 

5. Борьба Руси с иноземными завоевателями  11 

6. Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества. 11 

7. Повторение за год 2 

8. Резерв 1 

 ВСЕГО 68 

 

8 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1.  

 Единая Россия (конец XV – начало XVII в.) 

21 

2. Великие преобразования России в XVIII веке 21 

3. История нашей страны в XIX веке 24 

4 Повторение за год 1 

5. Резерв 1 

 ВСЕГО 68 

 

9 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1.  Россия в начале 20 в. 10 

2.  Россия в 1917-1920 гг 12  



3. Советская Россия – СССР в 20-30 годы.- 10  

4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 14  

5. Советский Союз в 1945-1991 гг 15  

6.  Новая Россия в 1991-2003 гг 5  

7. Повторение 2 

 ВСЕГО 68  

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Методическая литература для учителя:  

1. Программы для 7-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: В 2 сборниках/ Под ред. В.В.Воронковой. - М.: Владос, 2018.  

2. Пузанов Б.П. История России: учеб. .для 7 кл. спец.(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/ [Б.П.Пузанов и др.]. – М.: Гуманитарный .изд. центр ВЛАДОС, 2018. 

3.  Пузанов Б.П. История России: учеб. для 8 кл. спец.(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/ [Б.П.Пузанов и др.]. – М.: Гуманитарный .изд. центр ВЛАДОС, 2018.  

4.  Пузанов Б.П. История России: учеб. для 9 кл. спец.(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/ [Б.П.Пузанов и др.]. – М.: Гуманитарный .изд. центр ВЛАДОС, 2018. 

5. Ворожейкина Н. И. , Студеникин М. Т. Поурочные разработки к «Рассказам по родной 

истории». М., 2017. 

6. Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. М., 

1995. 

7. Кащенко В. П. Педагогическая коррекция. М., 1994. 

8. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. 

Под ред. Б. П. Пузанова. М., 2001. 

9. Коррекционная роль обучения в вспомогательной школе. М., 1971. 

10. Кулагина Г. А. Сто игр по истории  М., 1983. 

11. Лапшин В. А., Пузанов Б. П. Основы дефектологии. М., 1990. 

12. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 

2000. 

13. Певзнер М. С.Дети – олигофрены. М.,1959. 

14. Петрова В. Г., Белякова И. В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? М.,1998. 

15. Петрова Л. В. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида. М., 2003. 

 Методическая литература для учащихся:  

1. Пузанов Б.П. История России: учеб. .для 7 кл. спец.(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида/ [Б.П.Пузанов и др.]. – М.: Гуманитарный .изд. центр ВЛАДОС, 2018.  

2. Пузанов Б.П. История России: учеб. для 8 кл. спец.(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида/ [Б.П.Пузанов и др.]. – М.: Гуманитарный .изд. центр ВЛАДОС, 2018.  

3. Пузанов Б.П. История России: учеб. для 9 кл. спец.(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида/ [Б.П.Пузанов и др.]. – М.: Гуманитарный .изд. центр ВЛАДОС, 2018 

 Учебно-практическое оборудование: 

-«Лента времени»; 



- наборы карточек с датами; 

-раздаточный дидактический материал (рабочие листы с заданиями к урокам, кроссворды, таблицы, 

адаптированные тематические тексты, «немые» схемы и т.п.); 

-портреты известных исторических личностей; 

-демонстрационные схемы, планы уроков; 

- карточки для индивидуальной работы; 

-компьютерные презентации; 

-аудиозапись песен, видеофрагменты; обучающие фильмы. 

Приложение 1 

Используемые методы обучения: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой;  

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения, работа с исторической картой, картиной, схемами.  

 Занятия проводятся в классно-урочной форме.   

При проведении урока применяются ТСО: фрагменты кино, мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

Применяются тестовые, контрольные, самостоятельные работы.  

Приложение 2 

Критерии оценивания знаний и умений: 

На уроках истории возможны короткие проверочные работы для выявления пробелов в 

знаниях и умениях. В каждом устном ответе выделяются ключевые слова (исторические 

термины, понятия, названия предметов и др.), которые могут быть положены в основу 

кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин.  

Оценка устных и письменных ответов: 
- правильность ответа по содержанию, развернутость, логичность, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изучаемого материал; 

- полнота ответа; 

- умение на практике применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа; 

-  аргументированность рассуждения; 

-  пользоваться исторической картой. 

Оценка «5» - понимание материала; с помощью учителя умеет обосновать и сформулировать 

ответ. 

Оценка «4»- при ответе допускаются неточности; ошибки в речи; ошибки в речи исправляет 

только с помощью учителя. 

Оценка «3»- материал излагается недостаточно полно и последовательно; допускается ряд 

ошибок в речи; ошибки исправляет только с помощью учителя или учащихся.  

 

Оценка достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

          Система оценки учебных достижений позволяет проследить связи между оценкой процесса 

усвоения на разных его этапах и предполагает предварительный (вводный) контроль, текущий 

(тематический), итоговый контроль (может касаться как целого предмета, так и какого-то раздела). 

Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями. 

 

Приложение 3 

Виды учебной деятельности 



Для максимальной эффективности урока  необходимо  применить имеющиеся формы и 

методы его ведения, и вовлекать детей в различные виды учебной деятельности.  

Активизация познавательной деятельности: 

- применять разнообразные методы и формы организации учебного процесса;  

- создавать необходимую атмосферу заинтересованности, чтобы каждый обучающийся как можно 

активнее участвовал в работе всего класса; 

 - стимулировать детей к высказываниям и использовать разнообразные способы выполнения 

поставленных перед ними заданий без какой-либо боязни ошибиться или получить неправильный 

ответ; 

- оценивать работу ученика не только по полученным результатам, но и по процессу освоения нового 

материала; 

- использовать для освоения детьми темы дидактического материала, что позволило бы 

обучающимся самостоятельно выбрать для себя наиболее приемлемую форму и вид учебной 

деятельности; 

- создавать на уроке определенные педагогические ситуации общения, которые позволили бы 

ученикам проявить самостоятельность и инициативу. 

 Развитие интереса к познанию. 

Организация учебной  деятельности: 

- вовлекать детей в процесс самостоятельных «открытий» и поиска новых знаний; 

- разнообразить учебный труд, так как однообразные способы вызывают скуку; 

- объяснять важность и нужность своего предмета; 

- связывать новую тему с уже усвоенными ранее знаниями; 

- стремиться делать обучение трудным, но в тоже время посильным;  

- применять дифференцированный подход, исходя из личных качеств ученика и его уровня 

подготовки; 

- чаще проверять и оценивать работу школьника; 

- воздействовать на учащихся яркостью подачи учебного материала, собственной эмоциональной 

реакцией и заинтересованностью. 

 Игровая деятельность 

    - дидактические игры. 

 Фронтальная форма обучения 

- класс одновременно выполняет общую, поставленную перед всеми детьми работу (сравнение, 

обсуждение и обобщение). 

 Групповая работа 

- группы, решают конкретные учебные задачи, ответы на поставленные вопросы даются с участием 

каждого из обучающегося. 

 Индивидуальная работа 

-  ученик способен освоить большой объем знаний. 

На уроках педагог использует все виды деятельности школьников в совокупности. Это 

производится с использованием самых современными средств освоения нового материала 

(компьютер и интернет, аудио- и видеопособия и т. д.). И, конечно, книги и карточки, наглядные 

пособия и иллюстрации. 

Приложение 4 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Учащиеся должны уметь: 

 1. пользоваться лентой времени;  

2. устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий;  

3. выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

 4. пользоваться учебником и картой;  

5. использовать части понятий в активной речи; 

 6. использовать помощь учителя при выполнении учебных задач;  



7. уметь самостоятельно исправить ошибки. 

 Учащиеся должны знать: 

1. когда началось и закончилось событие;  

2. как протекало конкретное событие;  

3. великих русских историков, поэтов, писателей. 

 


