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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» 6 классе, «История Отечества» для обучающихся _7-8__классов составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации, № 1026 от 24 

ноября 2022 года; 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Киренска»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 (СанПиН 2.4.3648-20) «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебного плана образовательной организации. 

6. Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ образовательной организации 

Категория обучающихся 

Обучающиеся 6-8 классы государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа г. Киренска». 

Структура документа 

Рабочая программа включает семь разделов: пояснительную записку, основное содержание тем учебного курса, учебно-тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся, критерии и нормы оценки знаний обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно-тематический план. 

Общая характеристика учебного предмета «Мир истории» 
В основу разработки пропедевтического курса «Мир истории» (пропедевтика) положено научное исследование Л.В. Смирновой, 

которая выявила, что представления об окружающем мире и сведения исторического содержания (до начала обучения) у учащихся 6  

класса носят разобщенный, фрагментарный характер. Дети не могут точно назвать страну, край, область, в которой живут, смешива ют 

понятия столица, главный город края, области, не представляют состав числа во временных границах века, не умеют объяснить, кто такие 

предки, потомки, что такое кочевой или оседлый образ жизни, настоящее, прошлое и многие другие понятия.  

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение 

исторического материала, овладение ЗУНами, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ребенка, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально -трудовая и правовая адаптация в 

обществе.  
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При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, причем не только по истории, но и иным предметам. 

Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей обучающихся старшей школы позволяет шире реализовать 

интегративный подход к отечественной истории с тем, чтобы сформировать целостную картину развития человеческой цивилизации.  

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к усвоению курса «История Отечества» в VII- IX 

классах. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда человека на различных исторических этапах его 

развития; 

- формирование первоначальных исторических представлений о «историческом времени» и «историческом пространстве»; 

- формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других; 

- формирование умения работать с «лентой времени»; 

- формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать простейшие выводы и обобщения; 

- помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, толерантности, уважения к историческому 

пути своего и других народов; 

- воспитание интереса к изучению истории. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности детей с нарушениями интеллекта, существенно 

отличающихся от нормально развивающихся сверстников. Знание особенностей развития этих детей необходимо для эффективной работы 

с ними, для понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи их обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и 

приемов педагогического воздействия. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; направлена на 

всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, 

нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Программа также строится на принципе воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принципе научности и доступности обучения, принципе систематичности и последовательности в обучении, 

принципе наглядности в обучении, принципе индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  Важной составной 

частью курса «Мир истории» является историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с 

древности до настоящего времени. Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Сообщая новый материал, учитель 

должен показать его взаимосвязь с изученным ранее. Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается 

разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий. Создавая историческую картину того или иного 

события, учитель должен включать в рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических 

представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи). Рассказ учителя 

необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной книги, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание  
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уделить умению учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать развитию мыслительной 

деятельности и речи. Такой подход является существенной частью коррекционной работы на уроках истории. Применение многообразных 

наглядных средств формирует умение представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт 

представителей разных классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения истории, предупреждающий опасность 

уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в другую. При изучении истории важно вести специальную 

работу по использованию хронологии. Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат. Особое 

внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического материала. Краеведческая работа служит активным 

средством формирования гражданских качеств ученика. 

            Общая характеристика учебного предмета «История Отечества» 
История Отечества изучается как учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала наличность ученика, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с ОВЗ к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

Необходимость разработки и значимость рабочей программы по истории обусловлена, с одной стороны, требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы ступени основного общего образования, определенных ГОС, с другой стороны, 

потребностью формирования разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитания гражданина, патриота. 

В рабочей программе предусмотрено развитие ключевых компетенций обучающихся, представленных в программах для начального 

общего образования, обусловленных предметным содержанием и психологическими и возрастными особенностями пятиклассников. 

Структура и содержание программы соответствует образовательному стандарту и принципам развития системы российского 

образования.   

Новизна рабочей программы заключается в использовании тестирования в специальных (коррекционных) классах в качестве 

контрольных работ, поскольку оно ориентировано на выявление степени усвоения обучающимися основных понятий, ведущих идей и 

элементов учебной программы, а не на констатацию наличия у учеников конкретной совокупности формально усвоенных знаний. Тесты 

используются и для проверки домашнего задания. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

 минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся в специально-коррекционных классах от перегрузок и 

сохранения их психического и физического здоровья; 

 соответствие основным направлениям модернизации образования, поскольку делается акцент на роль человеческого фактора, 

цивилизационную составляющую исторического процесса. 

           Объектом изучения истории являются крупные исторические события отечественной истории, жизнь и быт людей с древности до 

наших дней. Даётся отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период 

истории:   «История нашей страны древнейшего периода», «Киевская Русь», «Распад Киевской Руси», «Борьба Руси с иноземными 

завоевателями», «Начало объединения русских земель», «Единая Россия (конец XV века —XVII век)», «Великие преобразования России в 

XVIII веке», «История нашей страны в XІX веке», «Россия в начале XX  века», «Россия в 1917-1920 годах», «Советская Россия – СССР в 20-
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30-е годы», «СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Советский Союз в 1945-1991 годах», «Новая 

Россия в 1991-2013 годах». 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и краеведческой с древности до настоящего 

времени. 

Цель изучения истории в школе образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и  

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Цель изучения курса «История Отечества»: 

 усвоение основных событий отечественной истории, свершений выдающихся личностей, олицетворяющих основные периоды 

истории России; 

 формирование умения устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий, давать им 

элементарную оценку; 

 развитие познавательных интересов; 

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

правовая адаптация выпускника в обществе. 

      Общие задачи изучения предмета «История Отечества»: 

Образовательные задачи: 

 усвоить важнейшие факты истории; 

 создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

 усвоить доступные для обучающихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей общественного развития; 

 овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

 выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные задачи: 

 гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 

 нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 формирование мировоззрения учащихся. 
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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. 

Изучение истории в 7 классе начинается с «Введения», назначение которого состоит в том, чтобы продолжить знакомить обучающихся с 

предметом, источниками, по которым ученые – историки узнают о жизни людей в прошлом, а также учить работать с учебником истории, 

исторической картой, «лентой времени». 

Курс «История Отечества» охватывает период истории России: 7 класс — Древняя Русь - Россия в VI-VII веках, 2 ч в неделю;  

В 8 классе идет повторение и дальнейшее изучение   Российской империи XVII - начале XX в., 2 ч в неделю;  

9 класс - история Российского государства с 1917 года до наших дней, 2 ч в неделю; 

           Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит 

формирование знаний. При этом может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учётом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских качеств ученика. Завершается курс 

знакомством с современной жизнью России. Этот материал представлен уроками обобщающего характера. Структурным принципом 

построения программы является линейно – концентрический принцип, который дает возможность широко использовать изучение 

исторического материала, основываясь на знаниях и умениях, которые учащиеся приобрели на других предметах: на уроках чтения (умения 

работать с печатным текстом), русского языка (обогащение словаря), математики (изучение 7 единиц измерения времени), географии 

(работа с картой), ИЗО и музыки (знакомство с искусством) и т. п. Коррекционное воздействие изучаемого материала на личность учащихся, 

формирование гражданских качеств будет способствовать подготовке к самостоятельной жизни, социально-трудовой и правовой адаптации 

выпускников специальной (коррекционной) школы. В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности 

обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Типы уроков: 

- Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

- Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

- Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-проверочный урок); 

- Комбинированный урок. 

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

   Для контроля ЗУНов обучающихся применяются тестовые, самостоятельные работы. Используемые виды контроля: текущий, 

тематический, итоговый.  
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Рекомендуемые виды практических заданий 

-заполнение анкет, выполнение заданий к текстам в учебнике; чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

-рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, археологических находок, архитектурных сооружений, -

относящихся к различным историческим эпохам; 

-экскурсии в краеведческий, исторический музеи, ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

-тематическое рисование, составление письменных и устных рассказов о себе, друзьях, родственниках, членах семьи; 

-написание своей биографии, биографий членов семьи. Родословное древо (рисунок). Словесный автопортрет, портрет членов семьи, друзей; 

-толкование пословиц, подбор пословиц, пословицы и поговорки о времени, временах года, о человеке и времени и др.; 

- слушание песен, стихов, просмотр видеофрагментов, подготовка и проведение викторин; 

-рисунки, схемы улиц, маршрутов движения, заполнение таблиц, составление устных рассказов по таблицам; 

-составление описаний по плану, по иллюстрациям и опорным словам; 

-словарная работа, составление тезисов по теме; 

-групповая работа, презентация докладов. словесное рисование по теме; 

-составление письменных ответов на вопросы, рисование по представлению; 

-поиск нужной информации в тексте, пропедевтическая работа с символами, цветами карты. Рисование Государственного флага,  

-прослушивание Государственного гимна; и д.р. 

При проведении уроков используются методы: 

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

- Наглядные - наблюдение, демонстрация, 

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

- Проблемный; 

- Частично-поисковый; 

- Исследовательский и д.р. 

 

Основное содержание тем учебного предмета 

Мир истории 

 

6класс. 

Глава 1. Представление о себе, об окружающих людях и пространстве вокруг нас 

История имени. Как возникли имена. Значение имён. Полное и неполное имя. История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в 

имени человека. Понятие о семье. Родственники близкие и дальние. Понятие о биографии. Даты жизни. Твоя биография. Понятие о 

родословной. Понятия: поколения, предки, потомки.  

Глава 2. Отчий дом. Наша родина – Россия  

Дом, в котором ты живёшь. Где находится твой дом (регион, город, посёлок, село). Кто и когда построил этот дом. Толкование 

пословиц и поговорок о доме, семье, соседях. Отличие городских домов от сельских. Исторические дома (дома-памятники). Изба – памятник 
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русского домостроения. Малая родина. Как возникали названия городов. Названия русских сёл и деревень. Название улиц, их 

происхождение. Улицы, на которых расположены мой дом, моя школа. Названия и традиции. Родник «Двенадцать ключей». Истоки. 

Местность, где мы живём (город, село). Название местности, происхождение названия. Край (область, республика), в котором мы живём, 

главный город края. Национальный состав. Основные занятия жителей края, города. Страна, в которой мы живём. Название страны. 

Столица. Население, национальный состав страны. Гражданин. Патриот. Основной закон страны. Суд, полиция, армия. Президент. 

Руководство страны. Понятие о государственных символах: Государственный герб, Государственный флаг, Государственный гимн. Главный 

город страны. Планета, на которой мы живём. Земля, другие планеты Солнечной системы. Солнце. Луна. Понятия: Президент, 

Конституция, правительство, премьер-министр, Государственная Дума, депутаты, человечество, Отечество, страна. 

Глава 3. Представление о времени и истории  
Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, завтра. Меры времени. Времена года, месяцы, 

недели, сутки. Хронология. Эра. История календаря. Появление названий месяцев. Русский земледельческий календарь. Понятие об 

историческом времени: дата, век (столетие), тысячелетие, лента времени. Понятие (ориентировка): давно, недавно, вчера-прошлое; 

сегодня, сейчас - настоящее; завтра, через день, через месяц, через год, будущее. Части века, середина века, конец века, граница двух 

веков (конец одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие. Новое тысячелетие (21 в.). 

Глава 4. Начальное представление об истории как о науке  

История – наука, которая изучает события прошедшего времени. Работа учёных-историков. Значение исторических знаний для людей, 

необходимость их изучения. Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, 

геральдика, нумизматика (элементарные представления на конкретных примерах). Работа археологов. Открытия Генриха Шлимана. Понятие 

памятник. Вещественные и невещественные памятники. Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом 

пространстве, исторической карте.  

         Глава 5. История Древнего мира  

        Человек – житель планеты Земля. Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные, фантастические). Первобытный 

период. Первобытное общество. Внешний вид первобытных людей. Среда обитания.  Умения древних прародителей людей. Человек 

умелый. Открытия человека умелого. Древние орудия труда. Начало каменного века. Человек прямоходящий. Внешний вид человека 

прямоходящего.  

Добыча и сохранение огня. Зарождение речи у человека прямоходящего. Человек разумный. Время появления. Совершенствование занятий. 

Расселение человека разумного. Наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за климатических условий. Борьба за  

выживание. Защита от опасностей. Образ жизни. Охота, собирательство. Способы охоты на диких животных. Сохранение огня. Кочевники и 

собиратели. Изобретение стрел и лука. Приручение животных. Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. Оседлый 

образ жизни. Коллективы первых людей.  

            Глава 6. История вещей. Занятия человека на Земле  

История освоения человеком огня, энергии  

Огонь-источник жизни. Источники огня в природе. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. Способы 

добычи огня древним человеком, культ огня. Как люди научились «прятать» огонь. Огонь и глина. Работа гончара. Изобретение гончарного 

круга. Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов, кузнечное дело. 
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История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. Причины поселения древнего человека на берегах рек, озёр, 

морей. Появление дамб и плотин. Рыболовство, рыболовные снасти. Передвижение человека по воде. Различные плавательные средства. 

Судоходство. Вода и земледелие. Искусственное орошение земли. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного  

земледелия, его значение в истории человечества. Предшественники древних водяных машин (каменная ступка, жернова). Использование 

человеком воды для получения энергии: водяное колесо, мельница, гидротурбина. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаши, земляные укрытия. Жилища 

земледельцев и скотоводов. История совершенствования жилища. Понятие об архитектурных памятниках в строительстве, их значение для 

изучения истории. 

История появления мебели 

Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, материалах для её изготовления. История появления первой 

мебели. Влияние исторических и национальных традиций на изготовление мебели (общие представления). Изготовление мебели как 

искусство.  

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у 

разных народов. История хлеба и хлебопечения. Выведение новых сортов растений и их расселение по миру. Родина картофеля. История 

появление картофеля в России.  

История появления посуды 

Искусство изготовления керамической посуды. История появления фарфора. Деревянная посуда. История появления и использования 

деревянной посуды, её виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции её изготовления (3 – 4 

примера). 

Изделия из бересты. Изготовление посуды как искусство. 

История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. 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. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, совершенствование инструментов 

для изготовления одежды. Традиционные виды ткани на Руси. Преимущества хлопчатобумажной ткани. Шёлковая одежда как признак 

богатства и знати. Представление о традициях в одежде в разных странах. Одежда наших предков славян. История появления обуви. 

Влияние климатических условий на возникновение разных видов обуви. Традиционная обувь на Руси. Представление об отличии одежды 

знати. 

Уточнение представлений о способах поддержания внешней красоты. Стремление представителей разных народов к красоте. 

Представление об истинной красоте человека. 

         Глава 7. Человек и общество  
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Восточные славяне – древние предки русских людей. Земледелие, скотоводство, рыболовство, охота, собирательство, бортничество – 

основные занятия восточных славян. Община как древнее объединение людей. Древние поселения – города. Возникновение язычества. Духи  

славян. Строительство святилищ. Боги славян. Современные религии – буддизм, христианство, ислам. Золотые правила разных религий. 

Понятие искусства. История возникновения искусства. Скульптура как древнейший вид искусства. Произведения народного творчества. 

Дымковская игрушка. Гжель. Культура народа. Изобретение письменности. Пиктография, иероглифы. Первый алфавит. Просветители 

славянских народов – Кирилл и Мефодий. Первые книги на Руси. Первые изобретения человека. Изобретение колеса. Достижения 20 века.  

Причины возникновения войн. Создание армий и оружия человеком. Освободительная и мировая войны. Великая Отечественная война. 

Подвиг ленинградцев. Исторические уроки войн. 

Итоговый повторительно-обобщающий урок  

История Отечества 

7класс. 

      Введение  

      Раздел I. Древняя Русь 

      Тема 1. Происхождение славян 

     Славяне — коренное население Европы. Предшественники древних славян на рубеже III—II тыс. до н. э. в северной части Европы, от 

Рейна до Днепра. Ветви славян и славянских языков: восточная (русский, украинский, белорусский), западная (польский, чешский, 

словацкий и др.), южная (болгарский, македонский, хорватский и др.). Переселение народов в VI—VIII вв. как причина освоения славянами 

территории Центральной, Южной и Восточной Европы. Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их 

значение для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обогащение культуры славян и культуры соседних народов: скифов, 

сарматов, германцев (готов), гуннов, хазаров. Славяне-воины; борьба славян со степными кочевниками; походы на Византию. 

Словарь: славяне, коренные народы, предшественники, племена, переселение, кочевники. 

     Тема 2. Славяне и соседние народы 

     Особенности географического положения, природные и климатические условия проживания восточных славян. Смешение восточных 

славян с соседними племенами: финно-угорскими, балтийскими и др. Неравномерность развития отдельных славянских племен. Соседская 

территориальная община — вервь, племена, союзы племен. Грады как центры племенных союзов. Верховная знать — князья, старейшины, 

их опора — дружина. Положение женщин в общине. Вече — общественный орган управления. Сбор дани с членов общины, полюдье. 

Предпосылки к возникновению государства у восточных славян. 

Словарь: община, град, знать, старейшина, вече, полюдье. 

     Тема 3.Облик славян и черты их характера. 

     Внешность славян. Реконструкции М.М. Герасимова. Сила, храбрость славян. Обращение с пленными. Гостеприимство, трудолюбие 

славян. 

    Тема 4. Хозяйство и уклад жизни восточных славян. 



12 
 

    Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия восточных славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, 

бортничество, огородничество и др. Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремесел, изготовление орудий  

труда, одежды, обуви, посуды, мебели. Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей восточных славян. Обмен товарами, 

развитие торговли. Путь «из варяга в греки». Возникновение городов — центров ремесел, торговли, административного управления. Киев и  

Новгород — развитые центры славянского мира, контролирующие торговые пути. Новгород — крупный культурный и торговый центр. 

Боярская республика, вече, посадник, князь новгородский. 

Словарь: быт, ремесла, торговля, обмен, торговый путь. 

      Тема 5. Культура и верования восточных славян 

      Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун — бог грома, молнии, войны; Сварог — бог неба; Ярило (Даждьбог, 

Хорос) — бог солнца; Род — бог плодородия. Археологические находки культуры восточных славян. Обряды восточных славян; культ 

предков. Свадебные и похоронные традиции. Языческие праздники, связанные с земледельческими работами: Масленица, праздник урожая, 

праздник Ивана Купалы. Фольклор: сказки, народные приметы, пословицы, песни, плачи. 

Словарь: язычество, культ, фольклор, традиции. 

    Тема 6. Создание Древнерусского государства 

    Происхождение слова Русь (научные представления). Первое Древнерусское государство как результат ожесточенной борьбы князей — 

Киевская Русь (IX в.). Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая дружина, местные (удельные) князья, 

местная дружина). Боярская дума — совещательный орган при князе для решения государственных вопросов. Основа общественного  

устройства — община как замкнутая социальная система, организующая и контролирующая трудовую, военную, обрядовую, культурную 

жизнь ее членов. Вотчина — крупное частное землевладение, основная экономическая единица Киевской Руси. Земля — главное богатство 

восточных славян. Положение простых крестьян — смердов, рабов (холопов, челяди), закупов. Полюдье — сбор дани со всего «свободного» 

населения; «уроки» и «погосты». Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). Развитие древних городов Руси: Киев, 

Переяславль, Чернигов, Смоленск, Новгород и др. Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя торговля 

с северными народами, западными и южными славянами. Торговые пути к греческим черноморским колониям. Русские сухопутные 

караваны к Багдаду по пути в Индию.  Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, Дир. Военные 

походы князей для расширения границ государства и покорения соседних племен. 

Словарь: государство, вотчина, смерд, холоп, колония, караван. 

    Тема 7. Крещение Киевской Руси (X в.) 

    Истоки христианской веры. Религии в X—XI вв. Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия Киевской 

Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам), Хазарский каганат (иудаизм), католический запад. Стремление Византии 

приобрести единоверца в лице сильного Русского государства. Великий князь киевский Владимир. Решение Владимира Красное Солнышко 

о принятии Русью христианства от Византии. Сопротивление народа. Крещение Руси в 988 г. Значение принятия Русью христианства для ее 

дальнейшего исторического развития: укрепление государственной власти, расширение внешних связей, укрепление международного 

авторитета, развитие культуры. Отличия католической и православной ветвей христианства, сказавшиеся на развитии стран Западной 

Европы и Руси. 

Словарь: религия, ислам, иудаизм, христианство, крещение. 
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        Тема 8. Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром (ок. 978—1054) 

        История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. Забота о безопасности границ государства: военные 

походы князя. Киев — один из крупнейших городов Европы, расцвет зодчества, градостроительства, просвещения. Наречение князя царем. 

Дипломатия Ярослава Мудрого, родственные связи с крупнейшими королевскими дворами Европы. Законотворчество в Киевской Руси. 

Русская Правда — свод древнерусского феодального права. 

Словарь: могущество, зодчество, дипломатия, наречение, царь. 

       Тема 9. Феодальная раздробленность в русских землях (XI—XV вв.) 

       Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. «Очередной» порядок престолонаследия. Ослабление государства 

в результате княжеских междоусобиц, народных восстаний, угроз соседних племен. Шаги Владимира Мономаха (1053— 1125) по 

сохранению единства русских земель. Введение короны русских царей — шапки Мономаха, издание Устава Владимира Мономаха. 

Укрепление международного авторитета Руси. Русская летопись «Повесть временных лет». Причины распада единого государства на 

отдельные княжества после смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава I — великого князя киевского (1076—1132). Влиятельные 

княжества Руси: Галицко-Волынское (на юго-западе), Новгородское (на северо-западе), Владимиро-Суздальское (на юго-востоке). Новгород 

— крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская республика, городское вече, посадник, князь новгородский. Объединение 

Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое упоминание о Москве (1147). 

Словарь: завещание, престолонаследие, междоусобица, летопись, вече, посадник, республика. 

       Три важнейших периода в культуре до монгольской Руси: языческая культура, культура Киевской Руси (сочетание восточнославянских 

и византийских традиций), культура русских земель периода раздробленности. Развитие письменности на Руси (до и после принятия 

христианства), распространение грамотности. Берестяные грамоты, рукописные книги. Развитие устного народного творчества и 

литературы. Выдающиеся литературные памятники: «Повесть временных лет»; летописи Пскова, Новгорода и др.; жития; «Поучение детям» 

Владимира Мономаха; «Слово о полку Игореве» (обзорно, с примерами).  Слава российских ремесленников: оружие, кожа, меха, ювелирные 

изделия и др.  Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: Софийский собор в Киеве и Новгороде, Золотые 

ворота в Киеве, соборы Переславля-Залесского, Суздаля, церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире и др. 

Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери — символ Руси. Развитие русской иконописной школы. 

    Главный итог развития Киевской Руси: рождение древнерусской народности с единым языком, общей территорией, близостью 

материальной и духовной культуры. 

Словарь: письменность, памятники, собор, церковь, икона, иконопись, духовная культура. 

     Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями (XIII—XV вв.) 

    Тема 1. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь 

     Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбищами. Провозглашение Чингисхана великим каганом всех 

монгольских племен. Покорение войском Чингисхана соседних племен, Северного Китая, Кореи, Средней Азии, вторжение Закавказье. 

Помощь русских князей половцам, сражение на реке Калке. Поражение русско-половецкого войска кочевниками. Покорение монголами 

Волжской Болгарии, Средней Волги, вторжение в Северо-Восточную Русь. Разорение Рязанской земли, покорение города Козельска. Поход  

монгольского войска на Западную Европу через Южную Русь. Осада и падение Киева. Завоевание Галицко-Волынской Руси, Польши, 

Венгрии, других государств. Создание нового государства — Золотая Орда, его территория на карте истории. Положение русских земель по  



14 
 

отношению к Орде. Связи русских князей с ханом, «ярлыки». Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь — преграда на пути 

завоевания монголами Западной Европы. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Новгородский князь Александр Невский. Ратные подвиги. 

Словарь: пастбища, каган (каганат), вторжение, разорение, осада, завоевание. 

     Тема 2. Объединение русских земель против татаро-монгольского нашествия 

      Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие сельского хозяйства, увеличение пахотных земель, 

использование трехполья, использование орудий труда. Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, огородничества, садоводства, пасечного 

пчеловодства. Интенсивный рост феодального земледелия, монастырского землевладения, «десятина». Крестьянские общины. Развитие 

новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). Возрождение каменного строительства, рост числа ремесленников, купцов. Расширение 

внутренней и внешней торговли. Причины возвышения Москвы. Борьба за свержение золотоордынского ига как национальная задача. 

Собирание Москвой русских земель. Иван Калита — московский князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская битва, ее значение для 

победы над Ордой. Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель централизованного государства — Иван III. 

История Московского Кремля. Ликвидация зависимости Московского государства от Золотой Орды. Государственное устройство 

Московской Руси. Боярская дума — совещательный орган о «делах земли». Судебник Ивана III (1497). Роль Русской православной церкви в 

объединении русских земель, в борьбе с монголо-татарским игом. Личность и влияние Сергия Радонежского на самосознание русского 

народа. 

Словарь: централизованное государство, бояре, дума, судебник. 

      Раздел III. Единое Московское государство  

     Тема 1. Российское государство в XVI в. Иван Грозный (1530—1584) 

     Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя Ивана IV (Грозного). Личность царя, его политические 

взгляды. Беспощадность самодержца против демократических проявлений в обществе. Погромы в Новгороде. Причины возникновения 

опричнины. Церковь — крупный собственник и землевладелец в государстве. Влияние церкви на политику, экономику, социальные 

отношения и культуру. Характер уклада жизни в городе: посадская, купеческая община и др. Зарождение казачества. Местничество как 

право знатных родов занимать ведущие посты в государстве. Роль Земских соборов в диалоге власти и общества. Реформаторская 

деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 г.; Юрьев день; военная реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви. Внешняя 

политика Московского государства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. 

Расширение связей России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. Ливонская война за выход в Балтийское море. 

Словарь: самодержец, казачество, опричнина, Земский собор, реформатор. 

     Тема 2. Смутное время. Начало царской династии Романовых 

     Причины кризиса российского общества на рубеже XVI—XVII вв. Положение крепостных крестьян. Окончательное формирование 

государственной системы крепостного права. Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. Возвращение Россией земель на 

берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, Земляной город). Учреждение патриаршества, рост авторитета Русской православной 

церкви. Лжедмитрий, его роль в истории Смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, захват российского престола. Конец правления  

Лжедмитрия. Народные волнения и восстания. Семибоярщина — заговор и предательство интересов государства группой бояр. Присяга 

Москвы на верность польскому королю. Освободительная борьба русского народа против польского засилья, ополчение Минина и 

Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери. Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода 
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Романовых. Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: бояре, дворяне, крестьяне, купцы, служилые люди. Укрепление 

церкви, монастырей. Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 

Словарь: кризис, патриарх, престол, заговор, сословие, монастырь. 

     Тема 3. Культура в Российском государстве XVI—XVII вв. 

      Завершение формирования русской народности и единого русского языка на основе московского говора и владимиро-суздальского 

диалекта. Церковное и религиозное влияние на культуру, искусство, быт народа. Потребность государства в грамотных людях, развитие 

просвещения, создание в городах «книжных училищ», открытие в Москве первого высшего учебного заведения — Славяно-греко-

латинского училища. Распространение рукописных книг. Иван Федоров. Развитие книгопечатания. Появление первых учебных книг: 

«Грамматика», «Считание удобное» (таблица умножения), «Большой букварь». Развитие научных и практических знаний по математике, 

медицине, военному делу и др. Век великих географических открытий Азии, Дальнего Востока (С. Дежнев, Е. Хабаров, В. Поярков, В. 

Атласов). Развитие архитектуры и живописи. Интенсивное строительство каменных церквей, крепостей, влияние итальянской школы на 

архитектуру. Шедевры шатровой архитектуры (храм Василия Блаженного). Русские монастыри: Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский, 

Соловецкий. Развитие музыкального и театрального искусства в жизни высшего общества. Быт народа и высшего сословия. 

Патриархальность, сословность общественного уклада. 

Словарь: народность, просвещение, архитектура, живопись, искусство, шедевр. 

    Итоговый повторительно-обобщающий урок  

8 класс 

 

    Раздел I. Российская империя XVII—начале XVIII вв. 

    Повторение  

    Возникновение и укрепление Киевской Руси. Крещение Руси. Расцвет Русского государства при Владимире Красное Солнышко, Ярославе 

Мудром. Причины упадка Руси после смерти Ярослава. Монгольское нашествие, борьба русского народа против Золотой Орды. 

Объединение и возвышение московских земель. Особенности правления Ивана Грозного. Пресечение трехсотлетнего правления династии 

Рюрика, приход к власти Бориса Годунова. Смутное время, союз городов России по освобождению стран от иноземного влияния. Великий 

Собор (1613), избрание царя из рода бояр Романовых. 

Словарь: уезд, волость, Христос, опричники 

    Раздел I. Российская империя XVII—XIX вв.  

    Тема 1. Эпоха Петра I (1682—1725) 

    Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель — Н. Зотов. Тяготы семейных раздоров в период 

правления Софьи. «Потешные» войска в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и образованию юного Петра. Подавление  

бунта стрельцов, борьба с Софьей за власть. Строительство флота, неудачный поход в Крым. Взятие Азова. Великое посольство, учеба 

Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками. Военные походы Петра I: завоевание северных и 

южных территорий. Строительство Петербурга. Реформа государственного управления, создание Сената и коллегий. Деятельность Петра I 

по просвещению народа: открытие «цифирных школ», навигацких, инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. 

Первая русская газета «Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др. Титулование Петра Великим, отцом Отечества; введение Сенатом и 
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Синодом звания императора для русских царей. Кончина Петра I, роль личности и дел Петра Великого для последующей истории России. 

Словарь: посольство, опальные грамоты, стрельцы, летосчисление от Рождества Христова, Сенат, Синод, император, Санкт-Петербург. 

    Тема 2. Российская империя после Петра I (обзорно)   

    Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна (общие представления). Поддержка Анной 

Иоанновной науки, просвещения, открытие Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к Аляске. 

Усиление немецкого влияния при дворе Анны Иоанновны: «Доимочный» приказ, Тайная канцелярия. Обнищание крестьян на фоне роскоши 

царского двора: охота, наряды, шутовские свадьбы и др. Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и гуманности в 

правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение иноземцев от государственного управления, учреждение в столицах и крупных 

городах общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение воинской повинности. Следование заветам Петра Великого, его 

учеников и последователей в Сенате: графа Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др. 

Словарь: экспедиция, Тайная канцелярия, доимки, казна, потехи, граф. 

      Тема 3. Россия при Екатерине II (1762—1796) 

      Краткая история прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее образование, доброжелательность, внимание к 

людям, трудолюбие, любовь к порядку, уважение к русской культуре. Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание 

новых законов о вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремеслах), о необходимости справедливого распределения 

государственных повинностей между подданными, уничтожение Тайной канцелярии, прощение и возврат на земли беглых людей, 

привлечение на свободные земли иноземных переселенцев для пользы России, ограничение монастырей и церквей в землях и доходах в 

пользу учебных и богоугодных заведений. Развитие промышленности, торговли, ремесел, высших училищ, народных училищ, расцвет 

городов (Одесса, Николаев, Екатеринославль, Рыбинск и др.)  Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных 

степей в Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии А. В. Суворова под Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, 

договор с Турцией в Яссах (1791), утверждение международного авторитета России в качестве первой военной державы в Европе.  Смерть 

Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 

 Словарь: государственные повинности, беглые люди, богоугодные заведения, международный авторитет, держава. 

      Тема 4. Культура России в XVIII в. 

      Влияние международных связей России на просвещение, культуру, быт знати. Знакомство с развитием науки и образования на примерах 

деятельности М. В. Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение культуры России на примерах облика 

россиян, уклада их жизни, развития живописи, литературы, архитектуры по произведениям В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, 

Д. Г. Левицкого, А. Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Кваренги 

(выборочно). Архитектурные облики городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Новгород, Киев и др. Развитие театра и  

театрального искусства. Свод правил нравственного поведения «Юности честное зерцало». 

Словарь: архитектурный облик, нравственное поведение, меценатство. 

     Раздел II. Российская империя в XIX в.  

    Тема 1. Государственное и политическое развитие России в первой четверти XIX в. 

      Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий дворянства, подготовка к войне с прежними союзниками. 

      Геополитическое положение России: изменение территории; национальный состав населения и национальные отношения. Россия и 
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страны Европы. Убийство Павла I. Правление Александра I (1801—1825). Личность «благословленного» царя. Реформы государственного 

управления, учреждение министерств. Указ царя «О вольных хлебопашцах». Освобождение крестьян с землей за выкуп. Обострение 

внешнеполитической обстановки. Франция и Россия в период правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I внутри России. 

      Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по отношению к России. Покорение французской армией стран 

Западной Европы. Состояние французской и русской армий накануне войны. Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар Москвы, 

Бородинская битва. Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и партизанское движения в победе над  

французами. Походы русской армии, освобождение стран Западной Европы от армии Наполеона. Тяжелое положение России после войны: 

стихийные крестьянские волнения, усиление внутренней реакции, аракчеевщина. Зарождение в России революционных идей, их 

содержание. Возникновение тайных дворянских обществ. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические 

уроки движения декабристов. 

Словарь: союзники, вольные хлебопашцы, выкуп, стихийные волнения, реакция, декабристы. 

     Тема 2. Россия эпохи Николая I (1825г.—1855г.) 

      Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого подавления свободомыслия, демократии. Введение 

цензурного устава. Законодательная основа российского общества, усложнение бюрократической системы как опоры самодержавия. 

Обострение крестьянских проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок помещичьих хозяйств. Начало промышленного переворота в 

России: переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным. Строительство первой железной дороги между Петербургом 

и Царским Селом. Денежная реформа. Промышленность России. Внешняя политика России: присоединение части Армении, война с 

Турцией за влияние на Черном море, на Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кавказе. Борьба России за закрытие для Турции 

входа в Черное море. Крымская война (1853—1856), разгром турецкого флота в Синопской бухте русской эскадрой под командованием 

адмирала П. С. Нахимова. Причины объединения Англии, Франции, Италии против России. Герои и защитники Севастополя. Причины 

поражения России: кризис самодержавия, гнет крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с Европой. 

Словарь: свободомыслие, демократия, самодержавие, бюрократическая система. 

     Тема 3. Культура России в первой половине XIX в. (обзорно, на конкретных примерах)   

      Открытие университетов. Учебное заведение для детей дворян — Царскосельский лицей. Развитие издательского дела, книготорговли, 

открытие библиотек. Золотой век русской литературы: А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь 

(см. программу по чтению). Москва и Петербург — центры культурной жизни (Александринский театр, Малый театр, Большой театр). 

Географические открытия: первое кругосветное путешествие Ю. Ф. Лисянского и И. Ф. Крузенштерна, открытие Антарктиды. 

М. П. Лазаревым и Ф. Ф. Беллинсгаузеном, открытия в Арктике. Музыкальная культура: М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский и др.  

Живопись: интерес к человеку, его внутреннему миру: О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, В. Л. Боровиковский, А. Г. Венецианов, 

П. А. Федотов и др. (выборочно, для иллюстрации образа жизни общества).  

Словарь: лицей, издательское дело, географические открытия, золотой век. 

        Раздел III. Эпоха великих реформ  

       Тема 1. «Царь-освободитель» 

       Правление императора Александра II (1855—1881). Отмена крепостного права. Земская реформа, собрания гласных (депутатов), земские 

управы. Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение Городской думы (распорядительный орган). Судебная 



18 
 

реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных наказаний. Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности 

вместо рекрутского набора. Обострение общественно-политической обстановки: крестьянские, студенческие волнения, терроризм 

(покушение на царя), репрессивные меры со стороны власти. Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление 

России на Черном море. Политика России в Средней Азии.  Окончательное присоединение Кавказа к России. Русско-турецкая война (1877—

1878). Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего Востока. 

Словарь: кадеты, рекруты, змират, колония, обмундирование, манеж 

      Тема 2. Александр III (Миротворец) (1881 —1894) 

      Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика 

самодержавия: русификация окраин, распространение православия, ограничение демократических введений в губернском, городском 

управлении, компетенции судов. Введение цензуры на печатные издания. 

      Экономическая политика Александра III: ускорение хозяйственного развития страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, 

перевод всех крестьян на выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-промышленной буржуазии. Отток 

крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного строительства, транспортного сообщения, торговли, внешнего рынка. 

Словарь: крепостное право, терроризм, буржуазия, колонизация. 

      Тема 3. Культура России во второй половине XIX в. (обзорно, на конкретных иллюстративных примерах)   

      Успехи в области технических и естественных наук: И. М. Сеченов, И. П. Павлов, Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, С. В. Ковалевская, 

А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. (2—3 примера по выбору учителя). Русские географические открытия и путешественники: 

П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков.  Великие имена: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, 

А. П. Чехов, П. И. Чайковский, П. М. Третьяков и его картинная галерея (см. программы по чтению для повторения)  

Словарь: земская школа, естественные науки, путешественники, картинная галерея. 

       Раздел IV. Российская империя конца XIX — начала XX в. (до февраля 1917 г.) 

      Тема 1. Царствование Николая II (1894—1917) 

      Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и центральные органы управления страной при Николае II: 

Государственный совет, Совет министров, Особые совещания, Сенат, Святейший Синод, Министерство внутренних дел, Министерство 

финансов, царская администрация на местах (гражданские и военные губернаторы, градоначальники, судебный персонал, предводители  

дворянства). Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение Государственной думы. Социально-экономическое развитие России на 

рубеже XIX—XX вв., промышленный подъем: развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, строительство железных дорог.  

Неравномерное развитие отдельных промышленных районов. Финансовые проблемы России: внешние долги, привлечение иностранного 

капитала к освоению природных ресурсов России. Аграрная реформа П. А. Столыпина. Сельскохозяйственное производство России, его 

особенности и удельный вес в мировом экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику России. 

Словарь: администрация, губернатор, экономический кризис. 

      Тема 2. Россия в начале XX в.  

      Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное положение российской деревни, упадок центральной власти. Обострение 

социальной и политической обстановки в стране в начале XX в. 

      Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его идеи о переустройстве жизни общества. Первая русская 
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революция 1905—1907 гг. Расстрел рабочих 9 января 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». Октябрьская всероссийская 

политическая стачка, ее значение. Манифест 17 октября. Историческое значение первой русской революции. III Государственная дума, ее 

деятельность. Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Черное море, Дальний Восток. Русско-японская 

война (1904—1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское сражение. Содействие России в создании союза Балканских государств. 

Участие России в Первой мировой войне. Перегруппировка сил германской армии в начале 1915 г., потеря русской армией своих  

завоеваний. 

      Военные поражения как причина политического кризиса в российском обществе. Февральская революция. Подписание манифеста об 

Отречении Николая II от власти. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Кризис власти. Судьба семьи Николая II. 

 Словарь: кризис власти, демонстрация, забастовка, манифест, отречение. 

     Тема 3. Культура России в конце XIX — начале XX в. (на конкретных примерах)   

      Начало ликвидации безграмотности: воскресные школы, рабочие курсы, «народные дома», народные университеты. Серебряный век 

русской культуры: И. А. Бунин, М. Горький, А. А. Блок, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. Врубель, И. И. Левитан и др. Музыкальное 

искусство: Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин и др. Открытие МХАТа. Оперное и балетное искусство: М. М. Фокин, 

А. П. Павлова, Ф. И. Шаляпин, В. Ф. Нижинский и др. Появление кинематографа, первый российский фильм «Оборона Севастополя» (1911). 

Итоговый повторительно-обобщающий урок  

 

Учебно-тематический план 

 Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин).  По 

примерному годовому учебному плану на учебный предмет отведено 66-68 часов в год или 2 часа в неделю. Возможно уменьшение 

(увеличение) количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может 

меняться (увеличиваться или уменьшаться). 

6 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Наименование раздела (темы) Количество часов 

1 Представление о себе, об окружающих людях и пространстве вокруг нас 8 

2 Отчий дом. Наша Родина - Россия. 9 

3 Представление о времени и истории 7 

4 Начальное представление об истории как о науке 7 

5    История Древнего мира. 9 

6    История вещей. Занятия человека на Земле. 16 

7 Человек и общество. 10 

 Итоговый повторительно-обобщающий  1 

  Итого 67 часов 
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7класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

          Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «Мир 

истории» и «Истории 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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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, 

 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

1 Введение  1 

2 Древняя Русь 37 

3 Русь в борьбе с завоевателями 14 

4 Единое Московское государство 15 

5 Итоговый повторительно-обобщающий  1 

  Итого 68 часов 

№ 

п\п 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

1 Повторение  2 

2 Российское государство в конце XVII – начале XVIII в. 17 

3  Российская империя после Петра I (1725–1801) 13 

4   Российская империя в первой половине XIX (19) в. 21 

5 Россия в конце XIX (19) – начале XX (20) в. 14 

 Итоговый повторительно-обобщающий  1 

  Итого 68 часов 
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возрастные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного 

развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности по изучению учебного предмета «Мир истории» и «Истории 

Отечества». Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей, обучающихся с умственной отсталостью, планируемые 

личностные результаты, следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися знаниями и умениями по предмету «Мир истории»  

и «Истории Отечества» представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный уровень 

освоения АООП является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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. 

6 класс 

Личностные результаты 

Минимальный уровень: 

- уметь последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный ответ из ряда предложенных вариантов 

(заданий); 

- уметь слушать учителя, самостоятельно выполнять предложенные виды заданий; 

- использовать помощь учителя при выполнении учебных задач, уметь самостоятельно исправлять ошибки; 

- усвоить элементы контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных схем); 

- адекватно реагировать на оценку учебных действий. 

 

Достаточный уровень: 

- понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или с помощью учителя; 

- владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

- владеть элементами оценки и самооценки. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знать исторические события на уровне их понимания; 

- использовать часть понятий в активной речи. 

Достаточный уровень: 

- удовлетворительно знать основные понятия и иметь представления по всем разделам программы, использовать их в самостоятельной 

речи, в пересказах, в ответах на вопросы; 
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- участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы. 

- высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным темам; 

- проявлять интерес к изучению истории. 

7 класс 

Личностные результаты: 

- проводить сравнения, находить признаки сходства и различия; 

- уметь самостоятельно выполнять задания по учебнику и в тетради; 

- уметь самостоятельно составлять рассказ по плану в учебнике; 

- уметь объяснять значение новых понятий и слов; 

- уметь самостоятельно устанавливать прямые и обратные связи между датами и событиями; 

- уметь самостоятельно излагать контекст исторических событий по иллюстрациям, плану, ленте времени, картам. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- объяснять значение слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

- устанавливать (по вопросам учителя) причины: 

– возникновения языческих верований; 

– возникновения разнообразных видов труда; 

– возвышения среди племён отдельных личностей; 

– объединения племён; 

– возникновения государства; 

– крещения Руси; 

– распада Киевской Руси; 

- знать названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

- знать исторические имена (3–5 имён); 

- знать главные исторические события: от Крещения Руси до Куликовской битвы. 

  Достаточный уровень: 

- объяснять значение словарных слов и понятий; 

- устанавливать причины: 

– возникновения языческих верований и обрядов; 

– развития ремёсел, торговых отношений, культуры; 

– возникновения государства, его структуры, функций; 

– развития православия, смены языческой культуры на христианскую; 
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– распада Киевской Руси; 

– возникновения религии, торговли, межгосударственых связей России (IX–XVII вв.); 

– захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами; 

– освободительных войн между государствами; 

– возвышения и укрепления Московского государства при Иване Грозном; 

– смутного времени и народных волнений; 

– возникновения и укрепления сословий в Российском государстве; 

- описывать: 

– образ жизни восточных славян, места расселения; 

– отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир Красное Солнышко, Иван Грозный, Борис Годунов, Лжедмитрий и др); 

- знать названия древних городов Руси (3–6 названий); 

- знать основные события периодов: 

– IX в. – первое Древнерусское государство; 

– X в. – крещение Руси; 

– XI в. – расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 

– XI–XIII вв. – расцвет культуры древней Руси; 

– XI–XV вв. – раздробленность русских земель, монгольское нашествие, свержение Золотой Орды; 

– XVI–XVII вв. – объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV, смутное время, Земский собор 1613 г., развитие сословных 

отношений. 

8 класс 

Личностные результаты: 

- объяснять значение слов и понятий; 

- по датам определять век; 

- составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия по темам разделов; 

- составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий; 

- самостоятельно работать с картой; 

- объяснять смысл прочитанного. 

    Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме; 

- по вопросам учителя устанавливать причинно-следственные связи в важных общественных явлениях: 

– отмена крепостного права; 

– изменение деятельности судов; 
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– доступ простых людей (наряду с богатым сословием) к участию в работе земских (волостных) собраний, городской думы и др. 

- читать короткие отрывки из произведений писателей и поэтов второй половины XIX в.; 

- описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик персонажей из указанного периода истории (В. В. Верещагин, В. Г. 

Перов, И. Н. Крамской, Н. Н. Ге и др.). 

Достаточный уровень: 

  -         устанавливать причины: 

– борьбы за престол между Софьей и Петром I; 

– возникновения волнений и бунта стрельцов; 

– поездки Петра I и представителей дворянства на учебу за границу; 

– введения Петром I новшеств в жизнь российского общества; 

– создания новой столицы России; 

– деятельности Петра I по просвещению народа; 

– создания «Наказа» Екатерины II; 

– благополучия общества и международного признания России в период правления Екатерины Великой; 

- анализировать и сравнивать деятельность Петра I и Екатерины II на благо Российского государства; 

- описывать: 

– личностные характеристики и деловые качества исторических персонажей: Петра I, Софьи, Екатерины II; 

– быт и нравы в обществе, принятые в период правления Петра I, Анны Иоанновны, Екатерины II; 

– прогрессивные действия, направленные на укрепление государства, развитие образования, культуры; 

- знать следующие хронологические сведения: 

– период правления Петра I (1682–1725); 

– основание Петербурга (1703); 

– период царствования Екатерины II (1762–1796); 

-          понимать значение отмены в России крепостного права; 

- уметь ответить на вопросы: 

– об основных положительных явлениях периода правления Александра II; 

– о праве крестьян открыто разрешать свои дела на сельском сходе; 

– о введении судов «скорых, правых, милостивых, равных для всех»; 

– об устранении сословных различий при выборе членов земских собраний, городской думы; 

– об обустройстве железных дорог, увеличении их количества в европейской части России; 

– об основных положительных явлениях периода правления Александра III: финансовом и экономическом укреплении России; 

– о поиске надёжных союзников (Франция) против союза Германии, Австрии, Италии; 

– об укреплении армии и флота; 

- знать имена (3–5) представителей пауки, культуры; 



25 
 

- объяснять причины снижения уровня развития экономики, неравномерности ее развития по следующим ключевым явлениям истории 

начала XX в.: 

– привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей – нефтяной, угольной, железодобывающей и др.; 

– частые внешние займы, высокий процент платежей по долгам; 

– война с Японией за право присутствия России на Дальнем Востоке; 

– аграрные беспорядки, требования увеличить земельные наделы, погромы помещичьих хозяйств; 

– усиление общественного влияния со стороны революционных партий и движений, итоги революции 1905–1907 гг.; 

– Первая мировая война; 

- связно описывать сюжетные картины и фотографии, иллюстрирующие эпизоды Русско-японской войны, выступления пролетариата 

против самодержавия, портреты Николая II, членов его семьи и др. 

- знать имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой истории (Николай II, Николай Александрович Романов, 

Александра Фёдоровна (императрица), их дети: Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич Алексей). 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

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.  

При оценке знаний, умений, навыков, учащихся необходимо учитывать следующее: 

- при оценке устного ответа – правильность, полноту, развернутость, логичность, последовательность ответа, правильность речи, 

аргументированность рассуждения, умение сослаться на текст учебника, пользоваться исторической картой. 

Оценка устных ответов: 
- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изучаемого материал; 

-полнота ответа; 

-умение на практике применять свои знания; 

-последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

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. 

Учебно-методические средства обучения 

 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

Петрова Л.В. Методика преподавания истории в специальной коррекционной школе 8 в. Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. М., 2003 г. 
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Мир истории. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ 

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова, Е.Н.Фёдорова. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Учебники: 

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова Мир истории.6 класс Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы   – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Технические средства: 

персональный компьютер (ноутбук), видеопроектор, экран. 

4. 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; карточки для индивидуальной работы; компьютерные презентации; аудиозапись песен, видеофрагменты; обучающие фильмы. 
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