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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Мир истории» в 6 классе разработана в соответствии с Законом «Об образовании» 

Российской Федерации (далее – РФ) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Республики Татарстан (далее – РТ) от 22.07.2013 №68-ЗРТ, Законом РФ 

от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов РФ», Законом РТ от 08.07.1992г. №1560-XII «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», согласно СанПиНу 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП для 

обучающихся с ОВЗ», порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, утверждённому приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1015, на основе «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы» под ред. В.В.Воронковой. Москва: изд. Центр «Владос» 2011 г.; адаптированной 

основной общеобразовательной программы (далее - АООП) ГБОУ «Казанская школа №76», Устава ГБОУ «Казанская школа №76», а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Рабочей программе воспитания. 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на использование учебника для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы: «Мир истории. 6 класс», авторы И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова, Москва 

«Просвещение» 2022 г.  

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Количество часов в 1 четверти – 16 

Количество часов во 2 четверти – 14 

Количество часов в 3 четверти – 22 

Количество часов в 4 четверти – 16 

 

Курс «Мир истории» предназначен для обучающихся 6 класса, изучающих историю первый год. 

В основу разработки курса «Мир истории» 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, смешивают 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. 

Общая характеристика учебного предмета «Мир истории» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 



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. 

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 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. 

Поиск приемов и форм работы на уроке является ежедневной задачей учителя: 

1. Регулярная работа на уроке способствует формированию умений – способности использовать имеющиеся знания или понятия для 

решения задач, а также навыков - сознательно автоматизированных действий, достигаемых путем упражнений. Для образования навыка у 

учеников коррекционной школы необходимы следующие условия: создание стимула к действию, наглядный показ действия, многократное 

повторение действия самими учащимися, воспитание самоконтроля, контроль со стороны учителя. 

I. Основные умения и навыки школьников, формируемые на уроке истории: 

 Пересказ. 

 Оценка исторических явлений. 

 Сообщение исторических фактов. 

 Временные (работа с датами). 

 Пространственные (картографические). 

 Выделение главного и второстепенного. 

 Формулирование вывода. 

 Навыки самостоятельной работы. 

II. Основные упражнения, используемые для формирования исторических знаний, умений и навыков: 

Чтение текста учебника, ответы на вопросы. 

 Решение кроссвордов. 

 Работа с настенной и контурной картой. 

 Решение хронологических задач. 

 Выполнение тестовых заданий. 

 Работа с тематическим словарём, оперирование терминами. 

2. Живое слово учителя на уроке играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об исторических событиях должен быть 

исторически точным, но не перегруженным мелкими подробностями, незначительными деталями. Рассказ учителя сочетается с выборочным 



чтением текстов из учебной книги, а также других источников. Сообщая новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с 

изученным ранее. 

3. Одна из важнейших проблем, которая стоит перед учителем на уроке - это развитие речи учащихся на уроке, формирование 

исторического словаря. Большую помощь в этом оказывают тематические словари, работа с которыми стала неотъемлемой частью работы 

над историческим материалом на разных этапах урока. Понятия в словаре располагаются в алфавитном порядке, определения кратки, 

доступны, легко запоминаются. 

4. На уроке должна осуществляться систематическая работа с исторической картой, как настенной, так и картами, имеющимися в 

атласах. Выполнение работ на контурных картах способствует не только запоминанию фактов, но и несет элементы творчества, что 

проявляется в оформлении, выборе цвета и т.д. Такой подход является существенной частью коррекционной работы на уроках истории. 

Воспитательный потенциал предмета «Мир истории» реализуется через:  

-формирование знаний и принятия своей российской гражданской принадлежности (идентичности) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

-проявление уважения к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
-проявление уважения к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
-выражение понимания ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

-понимание ценности жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, познавание и соблюдении 

правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

-уважение труда, результатов своего труда, труда других людей. 

-выражение активного неприятия действий, приносящих вред природе. 

-выражение познавательных интересов в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, 

достижений. 

Цель программы: подготовить обучающихся к усвоению курса «История Отечества» в VII –IX классах. 

Для достижения поставленной цели решаются 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 умений работать с «лентой времени»; 

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

 воспитание интереса к изучению истории. 

 



Содержание учебного предмета «Мир истории» 

Наименование разделов 

учебного предмета 

Содержание тем учебного предмета 

Глава 1.  

Имя, отчество, семья, 

родословная человека 

 

История имени. Имена и обычаи. Какие имена достаются детям. Что такое святцы. Отчество и фамилия 

человека. Что такое отчество. Что можно узнать по отчеству человека. Что такое прозвище. Прозвища и 

фамилии. Как возникли фамилии. Царь Пётр Первый. Семья. Что такое семья. Биография. Поколения 

людей. Семья и родственники. Смена поколений. Предки и потомки. 

Глава 2. 

Отчий дом. Наша 

Родина-Россия 

О доме. Что такое дом. Дома бывают разные. Дома в городе. Исторические дома. Изба – памятник 

русского домостроения. Что такое русская изба. Названия городов и улиц. Как возникали названия 

городов. Названия русских сёл и деревень. Названия улиц. Названия и традиции. Родник «Двенадцать 

ключей». Истоки. Наша Родина – Россия. Россия – наш общий дом. Кого называют гражданином. Как 

устроено государство. Школа – это маленькое государство. Основной закон страны. Для чего нужна 

армия. Кто управляет государством. Герб, флаг, гимн России. Герб – это символ государства. Флаг и гимн 

– это тоже символы государства. О гимне. Москва – столица России. Первое упоминание о Москве. 

Кремль – сердце Москвы. Современная Москва. Мы жители планеты Земля. Наша планета Земля. О Луне 

и Солнце. Почему планета Земля нуждается в защите. 

Глава 3. 

О том, что такое время 

и как его изучают. 

Что такое время. Что такое настоящее, прошедшее, будущее. Что такое мера времени. Счёт солнечного 

времени. Счёт времени. Измерение времени. Что такое хронология. История календаря. Что такое 

календарь. Как появились названия месяцев. Русский земледельческий календарь. Счёт лет в истории. 

Историческое время. Исторические даты. Арабские и римские цифры. Что такое век и тысячелетие.  

Глава 4. 

Что изучает наука 

история.  

 

Что такое история. Что может изучать история. Работа учёных-историков. Какие науки помогают истории. 

Историческая география. Об археологии, геральдике и нумизматике. Как работают археологи. Работа 

археологов. О Генрихе Шлимане. Исторические памятники. Что такое памятник. Историческая карта. Что 

такое историческая карта.  

Глава 5. 

История Древнего мира  

 

Земля и космос. Как на Земле появился человек. Космическое пространство и планета Земля. От кого 

произошёл человек. Первобытный человек. О чём рассказывают рисунки на скалах. Каким был 

древнейший человек. Как жили древнейшие люди. Что умел делать древний человек. Человек умелый. 

Орудия труда и охоты. Каменный век. Следующее поколение людей каменного века. Человек 

прямоходящий. Как возникла речь. Человек разумный. Расселение человека разумного. Наступление 

ледников. Изменение климата. Что стало с человеком. Как жили древние охотники. Кочевники и 

собиратели. Способы охоты. Занятия женщин. Кочевники и собиратели. Новые занятия людей. От охоты к 

скотоводству. Развитие земледелия. К чему привело развитие земледелия и скотоводства. 

Глава 6. Огонь в жизни древнего человека. Огонь – источник жизни. Как добывали огонь. Как люди научились 



История вещей. 

Занятия человека на 

Земле. 

 

«прятать» огонь. Огонь, глина, гончар. Огонь и глина. Как работал гончар. Как изобрели гончарный круг. 

Печи для обжига глины. Огонь открывает новую эпоху в жизни людей. От каменных орудий к медным. От 

медных орудий к бронзовым. Вода, её значение в жизни человека. Как появились дамбы и плотины. О 

рыболовстве и рыболовных снастях. Как люди научились плавать по воде. О разных плавательных 

средствах. Развитие судоходства. Вода и земледелие. Об искусственном орошении земли. Поливное 

земледелие. О законах и культурных традициях. Вода как источник энергии. О каменной ступке и 

жерновах. О древних водяных машинах. Какие дома строили древние люди. Первые жилища человека. 

Жилище земледельцев и скотоводов. От землянки к домам из кирпича и мрамора. Что такое архитектура. 

Как появились кровать, стол и стул. Что такое сундук. О стуле, троне и конике. Как появились каша и 

хлеб. Климат и питание людей. О каше и пресных лепёшках. О хлебопечении. История об обыкновенной 

картошке. Где родился картофель? Как картофель завоевал Францию. Картофель в России. О керамике, 

фарфоре и деревянной посуде. О керамике и глазури. Об изготовлении фарфора. О деревянной посуде. 

Изделия из бересты. История появления одежды. Зачем человеку нужна одежда. Что носили люди 

каменного века. Почему одежда стала более лёгкой. О прялке и ткацком станке. Одежда из хлопка. 

Одежда из шёлка. Одежда и положение человека в обществе. Одежда и традиции. Какую одежду носили 

наши предки славяне. Об обуви. О лаптях, валенках и сапогах. Костюм знати. Как люди украшали себя. 

Об искусстве украшать себя. Красота девушки и русская сказка. В чём истинная красота человека. 

Человек и общество 

 

 

О далёких предках – славянах и родовом строе. Кто такие славяне. Как жили восточные славяне. Что 

такое город. Как люди понимали мир природы в древности. Как возникло язычество. Каким духам 

поклонялись славяне. Что такое святилища. Каким богам поклонялись славяне. Современные религии, как 

они появились. О буддизме. О христианстве. Об исламе. Что общего между разными религиями. 

Искусство и культура. Как появилось искусство. Скульптура – древнейший вид искусства. Произведения 

народного творчества. Дымковская игрушка. Изделия из Гжели. Что такое культура народа. Письмо и 

первые книги. Об особых сигналах-указаниях. Что такое пиктография. Письмо иероглифами. О первом 

алфавите. О славянской письменности. О первых книгах. От изобретения колеса – к новым открытиям. 

Первые изобретения человека. Изобретение колеса. Достижения 20 века (XX) века. Человечество 

стремится к миру. Почему возникают войны. Об армии и о вооружении. Что такое освободиться война. 

Что такое мировая война. Подвиг ленинградцев. Человечество стремится к миру.  

 

Средства обучения, используемые на уроке 

Применяются ТСО: фрагменты кино (видео, DVD), мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 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. 

 

Методы и приемы, используемые в ходе обучения 

Методы устного изложения: повествование, описание, объяснение, беседа. 

Методы работы с письменными источниками: работа с учебником, работа с историческим документом, работа с периодической печатью, 

использование художественной литературы. 

Методы наглядного обучения: предметная наглядность, изобразительные средства, условно – графическая наглядность. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия курса; свою биографию, адрес;  

 что такое даты жизни;  

 основные занятия жителей округа;  

 название страны, в которой живем;  

 государственные символы своей страны (флаг, герб, гимн);  

 название планеты, на которой живем; 

 какое время называется прошлым, настоящим, будущим; 

 какое время называется историческим;  

 чем питался древний человек.  

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять какие родственники называются близкими, а какие дальними; 

 называть свой адрес (округ, область, район, поселок); 

 ориентироваться в понятиях сегодня, завтра, вчера; ориентироваться в частях века: начало, середина, конец;  

 по иллюстрациям описывать внешний вид человека умелого, человека прямоходящего, древнейшего человека; 

 описывать основные занятия древних людей;  

 объяснять причины зарождения религиозных верований.  

Список литературы: 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 6-9 классов. Сборник 1. Издательство Москва 

«Владос» 2000 г. 

2. «Мир истории. 6 класс», авторы И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Москва, «Просвещение» 2022 г.  

3. Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru/ 

4. Сайт «СПЕКТР учебно-наглядные пособия» http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL/


5. Мир истории. История Отечества. Методические рекомендации. 6–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / И. М. Бгажнокова, И. В. Карелина. —М. : Просвещение, 2020 — 158 с. 

6.http://skillopedia.ru/ 

7. http://www.videouroki.net/ 

8. http://www.youtube.com/ 

9. https://learningapps.org/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «История Отечества»  для 7 класса разработана в соответствии с Законом «Об 

образовании» Российской Федерации (далее – РФ) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Республики Татарстан (далее – РТ) от 22.07.2013 №68-

ЗРТ, Законом РФ от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов РФ», Законом РТ от 08.07.1992г. №1560-XII «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», согласно СанПиНу 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ», порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, утверждённому приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1015, на основе ФГОС обучающихся с ОВЗ (далее 

– Стандарт), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ (далее – МОиН РФ) от 19.12.2014г. №1598, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; адаптированной 

основной общеобразовательной программы (далее - АООП) ГБОУ «Казанская школа №76», Устава ГБОУ «Казанская школа №76», а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания.  

Адаптированная рабочая программа ориентирована на использование учебника для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы: «История Отечества. 7 класс», авторы И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова, 

Москва «Просвещение» 2012 г.  

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Количество часов в 1 четверти – 16 

Количество часов во 2 четверти – 14 

Количество часов в 3 четверти –  22 

Количество часов в 4 четверти – 16 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей 

Родине, ее историческому прошлому.  

Программа курса нацелена на формирование у воспитанников способности изучать разнообразный исторический материал и использовать 

его в своей деятельности. Для этого необходимо систематическое руководство деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья  в 

процессе обучения истории с постепенным возрастанием их самостоятельности. 



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

Представляется, что в курсе «История Отечества» для детей с нарушением интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных 

исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчётливый образ наиболее яркого события и 

выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему 

запоминанию их последовательности. 

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. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и краеведческой. Учитель имеет право 

использовать в процессе изучения материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал,         способствующий 

успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История Отечества» являются историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. 

Предполагается изучение истории с древности до нашего времени. 

Поиск приемов и форм работы на уроке является ежедневной задачей учителя. Регулярная работа на уроке способствует 

формированию умений – способности использовать имеющиеся знания или понятия для решения задач, а также навыков - сознательно 

автоматизированных действий, достигаемых путем упражнений. Для образования навыка у учеников коррекционной школы необходимы 

следующие условия: создание стимула к действию, наглядный показ действия, многократное 

повторение действия самими учащимися, воспитание самоконтроля, контроль со стороны учителя. 

Основные умения и навыки школьников, формируемые на уроке истории: 

1 Пересказ. 

2 Оценка исторических явлений. 

3 Сообщение исторических фактов. 

4 Временные (работа с датами). 

5 Пространственные (картографические). 

6 Выделение главного и второстепенного. 

7 Формулирование вывода. 

8 Навыки самостоятельной работы. 

 Основные упражнения, используемые для формирования исторических знаний, умений и навыков: 

 Чтение текста учебника, ответы на вопросы. 

 Решение кроссвордов. 

 Работа с настенной и контурной картой. 



 Решение хронологических задач. 

 Выполнение тестовых заданий. 

 Работа с тематическим словарём, оперирование терминами. 

 

Живое слово учителя на уроке играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об исторических событиях должен быть 

исторически точным, но не перегруженным мелкими подробностями, незначительными деталями. Рассказ учителя сочетается с выборочным 

чтением текстов из учебной книги, а также других источников. Сообщая новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с 

изученным ранее. 

Одна из важнейших проблем, которая стоит перед учителем на уроке - это развитие речи учащихся на уроке, формирование 

исторического словаря. Большую помощь в этом оказывают тематические словари, работа с которыми стала неотъемлемой частью работы 

над историческим материалом на разных этапах урока. Понятия в словаре располагаются в алфавитном порядке, определения кратки, 

доступны, легко запоминаются. 

На уроке также  должна осуществляться систематическая работа с исторической картой, как настенной, так и картами, имеющимися в 

атласах. Выполнение работ на контурных картах способствует не только запоминанию фактов, но и несет элементы творчества, что 

проявляется в оформлении, выборе цвета и т.д. Такой подход является существенной частью коррекционной работы на уроках истории. 

 

Средства обучения, используемые на уроке 

Применяются  ТСО: фрагменты кино (видео, DVD),  мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 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. 

 

Методы и приемы, используемые в ходе обучения 

Методы устного изложения: повествование, описание, объяснение, беседа. 

Методы работы с письменными источниками: работа с учебником, работа с историческим документом, работа с периодической печатью, 

использование художественной литературы. 

Методы наглядного обучения: предметная наглядность, изобразительные средства, условно – графическая наглядность. 

 

Воспитательный потенциал предмета «История Отчества» реализуется через: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе 

 проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины 

 осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству 



 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав 

 проявление уважения к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране 

 проявление уважения к старшим, к российским традиционным семейным ценностям 

 представление о культурном многообразии своей страны и мира 

 осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации  

 осознание значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве 

 понимание(на основе знания истории) значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий 

 осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории) 

 осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой  

 осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде 

 

 

Цели и задачи изучения предмета «История Отечества» 

 

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие 

нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать социализации 

учащихся с интеллектуальным недоразвитием.  

Основные задачи изучения предмета:  

- овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории;  

- формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исторические эпохи;  

- формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, памятниках;  

- формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и настоящего;  

- усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания хода развития истории;  

- формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания; 

 - формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

 - воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

- воспитание гражданственности и толерантности. 



Содержание учебного предмета в 7 классе 

Раздел I. Древняя Русь 

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 н славянских языков. 

Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их значение для занятий населения и жизненного уклада. 

Взаимное обобщение культуры славян и культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазар. 

Славяне-воины, борьба славян со степными кочевниками, походы на Византию. 

 

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 племён. 

Соседская территориальная община – вервь, племена, союзы племён. 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. 

 

Облик славян и черты их характера 

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

славян. 

 

Хозяйство и уклад жизни восточных славян 

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

бортничество, огородничество и др. 

Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремёсел, изготовление орудий труда, одежды, обуви, посуды, 

мебели. 

Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей восточных славян. Обмен товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в 

греки». 

Возникновение городов – центров ремёсел, торговли, административного управления. Киев и Новгород – развитые центры славянского 

мира, контролирующие торговые пути. 

 

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 предметов 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. 

 

Создание Древнерусского государства 

Происхождение слова Русь (научные представления). 

Первое Древнерусское государство как результат ожесточённой 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. Община как замкнутая социальная система, 

организующая и контролирующая трудовую, военную, обрядовую, культурную жизнь её членов. 

Вотчина – крупное частное землевладенне, 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: Киева, Переяславля, Чернигова, Смоленска, Новгорода и др. 

Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя торговля с северными пародами, западными и южными 

славянами. Торговые пути к греческим черноморским колониям. Русские сухопутные караваны 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 племён. 

Крещение Руси, истоки христианской веры 

Повторение. Истоки христианской веры. Религии к 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 и Крещение Руси в 988 г. Значение принятия Русью христианства для её дальнейшего исторического 

развития: укрепления государственной власти, расширения внешних связей, укрепления международного авторитета, развития культуры. 

 

Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром 

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. 

 

Феодальная раздробленность Руси (XI – XV вв.) 



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

результате княжеских междоусобиц и народных восстаний, угрозы соседних племён. 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). 

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

Киеве, соборы Переславля-Залесского, Суздаля, Церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитровский соборы во Владимире и др. 

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

 

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями 

Образование монгольского государства 

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

монгольских племён. Покорение войском Чингисхана соседних племен. Помощь русских князей половцам, сражение на реке Калке. 

Поражение русско-половецкого войска от кочевников. 

Покорение монголами Волжской Болгарии, земель 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. Создание нового 

государства – Золотая Орда, его территория на карте истории. Положение русских земель по 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. 

 

Объединение русских земель против Золотой Орды 

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

использование трёхполья, 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, её 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 Сергия Радонежского и его влияние на самосознание русского народа. 

 

Раздел III. Единое Московское государство 

Российское государство в XVI в. Царь Иван Грозный 

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя Ивана IV Грозного. Личность царя. Беспощадность 

самодержца против демократических проявлений в обществе. Погромы Новгорода. 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. 

 

Смутное время. Воцарение 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 па 

берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, Земляной город). 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 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.). 

 

Культура в Российском государстве XVI – XVII вв. 

Влияние православной церкви на русскую культуру. Московские ремесленники. Строительство соборов Кремля, церкви Вознесения в 

Коломенском. 

Памятники литературы. Агиография, народное творчество. Отражение исторических событий в народном творчестве. 

Книгопечатание. Франциск Скорина, Иван Фёдоров. Рост грамотности населения. Открытие Славяно-греко-латинской академии. Легенда 

о библиотеке Ивана Грозного. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

Личностные УД 

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. 

 

Регулятивные УД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с текстом учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.). 

Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя. 

 

 

Познавательные УД: 

 Планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

 Отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронные диски. 

 Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя. 

Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Использовать знаково-символические средства с помощью учителя. 

 

Коммуникативные УД: 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель-класс). 



Обращаться за помощью и принимать помощь. 

Слушать и понимать речь других; инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности. 

Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях, учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Оформлять свои мысли в устной речи. 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета, договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

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; 



– 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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа по предмету «История Отечества» разработана в соответствии с Законом 

«Об образовании» Российской Федерации (далее – РФ) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Республики Татарстан (далее – РТ) от 22.07.2013 

№68-ЗРТ, Законом РФ от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов РФ», Законом РТ от 08.07.1992г. №1560-XII «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», согласно СанПиНу 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ», порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, утверждённому приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1015, на основе «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы» под ред. В.В.Воронковой. Москва: изд. Центр «Владос» 2011 г.; 

адаптированной основной общеобразовательной программы (далее - АООП) ГБОУ «Казанская школа №76», Устава ГБОУ «Казанская 

школа №76», а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания.  

Адаптированная рабочая программа ориентирована на использование учебника специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: «История России. 8 класс», авторы Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л.С. Сековец, Н. М. Редькина, Москва 

«Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС» 2009 г. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Количество часов в 1 четверти – 16 

Количество часов во 2 четверти – 14 

Количество часов в 3 четверти –  22 

Количество часов в 4 четверти – 16 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

Представляется, что в курсе «История Отечества» для детей с нарушением интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных 

исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчётливый образ наиболее яркого события и 

выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему 

запоминанию их последовательности. 



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. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и краеведческой. Учитель имеет право 

использовать в процессе изучения материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал,         способствующий 

успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История Отечества» являются историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. 

Предполагается изучение истории с древности до нашего времени. 

 

Средства обучения, используемые на уроке 

Применяются  ТСО: фрагменты кино (видео, DVD),  мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 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. 

 

Методы и приемы, используемые в ходе обучения 

Методы устного изложения: повествование, описание, объяснение, беседа. 

Методы работы с письменными источниками: работа с учебником, работа с историческим документом, работа с периодической печатью, 

использование художественной литературы. 

Методы наглядного обучения: предметная наглядность, изобразительные средства, условно – графическая наглядность. 

 

 

Воспитательный потенциал предмета «История Отечества» реализуется через: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе 

 проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины 

 осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав 

 проявление уважения к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране 

 проявление уважения к старшим, к российским традиционным семейным ценностям 

 представление о культурном многообразии своей страны и мира 

 осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации  



 осознание значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве 

 понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий 

 осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории) 

 осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой  

 осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде 

 

 

Цели и задачи изучения предмета «История Отечества» 

 

Программа курса нацелена на формирование у воспитанников способности изучать разнообразный исторический материал и использовать 

его в своей деятельности. Для этого необходимо систематическое руководство деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья  в 

процессе обучения истории с постепенным возрастанием их самостоятельности. 

Задачей преподавания Истории Отечества является: 

- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли России как активного участника и творца 

всемирной истории; 

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

пути своего и других народов; 

- развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается способность рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности; 

- овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации. 

 

 

 

Содержание учебного предмета в 8 классе 

 

Раздел I. Российское государство в конце XVII – начале XVIII века 

Наше Отечество – Россия в XVII (17) в. Российское общество в XVII (17) в. 

Территория Российского государства к концу XVII в. Территориальное деление страны. Занятия народов Сибири и Дальнего Востока. 

Развитие промышленности. Появление первых мануфактур. 

Сословия. Слияние бояр и дворян. Служилые люди (стрельцы, пушкари, служилые казаки). Купцы, посадские люди, ремесленники. 

Крестьяне, закрепощение крестьян. Другие сословия: священники, монахи, вольные люди.  



 

Отношения России с другими странами 

Восстания Запорожских казаков. Богдан Хмельницкий. Война с Польшей. Возвращение Смоленска и части Украины. Восстание Степана 

Разина. 

 

Детство и юность Петра I 

Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель – Н. Зотов. 

Потешные полки в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и образованию юного Петра. Ботик. 

 

Правление Софьи 

Смерть Алексея Михайловича, недолгое правление Фёдора. Помощь стрельцов в воцарении Софьи. Регентство Софьи. Походы В. 

Голицына против турецкого султана. 

 

Воцарение Петра I 

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

Великое посольство, учёба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками. 

Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий (обзорно). 

Строительство Петербурга. 

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. Кончина Петра I, роль личности и дел Петра Великого для последующей истории России. 

 

Раздел II. 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. 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. 

 

Россия в эпоху Екатерины Великой 



История прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее образование, доброжелательность, внимание к людям, 

трудолюбие, любовь к порядку, уважение русской культуры. 

Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов о вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» 

(ремёслах), о необходимости справедливого распределения государственных повинностей между подданными, 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 н богоугодных заведений. Развитие промышленности, торговли, ремёсел, высших училищ, народных училищ, 

расцвет городов – Одессы, Николаева, Екатеринославля, Рыбинска и др. (обзорно). 

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, утверждение международного авторитета России в качестве  

первой военной державы в Европе (обзорно). 

Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 

Знакомство с развитием науки и образования па 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). 

Архитектурный облик городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Новгорода, Киева и др. Развитие театра и театрального 

искусства. Свод правил нравственного поведения «Юности честное зерцало» (обзорно, на примерах). 

 

Раздел III. Российская империя в первой половине XIX в. 

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 

страны Европы (обзорно). 

Убийство Павла I. 

Правление Александра I (1801–1825). Личность «благословенного» царя. Реформы государственного управления, учреждение 

министерств. Указ царя «О вольных хлебопашцах». Освобождение крестьян с землёй за выкуп. 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. Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар в Москве, Бородинская битва. 

Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и партизанское движение в победе над французами. Походы 

русской армии, освобождение стран Западной Европы от армии Наполеона. Тяжёлое 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. 

 

Император Николай I 

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 (обзорно). 

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

Севастополя. Причины поражения России: кризис самодержавия, гнёт крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с Европой. 

 

Раздел IV. Россия в конце XIX – начале XX века 

Царь-освободитель Александр II 

Правление императора Александра II (1856–1881). Отмена крепостного права. Земская реформа, собрания гласных (депутатов), земские 

управы. 

Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение городской думы (распорядительный орган). 

Судебная 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. 

 

Царь Александр III Миротворец 

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 (обзорно): 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. 

 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

 

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; 

– 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 науки, культуры; 

– 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 науки, культуры; 

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

истории начала XX в.: 

– 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 науки, культуры; 

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

истории начала XX в.: 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «История Отечества» разработана в соответствии с Законом «Об образовании» 

Российской Федерации (далее – РФ) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Республики Татарстан (далее – РТ) от 22.07.2013 №68-ЗРТ, Законом РФ 

от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов РФ», Законом РТ от 08.07.1992г. №1560-XII «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», согласно СанПиНу 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП для 

обучающихся с ОВЗ», порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, утверждённому приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1015, на основе «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы» под ред. В.В.Воронковой. Москва: изд. Центр «Владос» 2011 г.; адаптированной 

основной общеобразовательной программы (далее - АООП) ГБОУ «Казанская школа №76», Устава ГБОУ «Казанская школа №76», а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания.  

Адаптированная рабочая программа ориентирована на использование учебника для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы: «История России. 9 класс», авторы Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л.С. 

Сековец, Н. М. Редькина, Москва «Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС» 2009 г. Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «История Отечества» рассчитана на 33 недели, 66 ч в год (2ч в неделю). Всего в 

учебном году 34 недели без учета государственной итоговой аттестации. 

Количество часов в 1 четверти – 16 

Количество часов во 2 четверти –14 

Количество часов в 3 четверти – 22  

Количество часов в 4 четверти – 14 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

Представляется, что в курсе «История Отечества» для детей с нарушением интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных 

исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчётливый образ наиболее яркого события и 



выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему 

запоминанию их последовательности. 

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. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и краеведческой. Учитель имеет право 

использовать в процессе изучения материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал,         способствующий 

успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История Отечества» являются историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. 

Предполагается изучение истории с древности до нашего времени. 

 

 

Воспитательный потенциал предмета «Мир истории» реализуется через: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе 

 проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины 

 осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав 

 проявление уважения к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране 

 проявление уважения к старшим, к российским традиционным семейным ценностям 

 представление о культурном многообразии своей страны и мира 

 осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации 

 осознание значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве 

 понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий 

 осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории) 

 осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой  

 осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде 

 

 



Цели и задачи изучения предмета «История Отечества» 

 

Программа курса нацелена на формирование у воспитанников способности изучать разнообразный исторический материал и использовать его в 

своей деятельности. Для этого необходимо систематическое руководство деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья  в процессе 

обучения истории с постепенным возрастанием их самостоятельности. 

Задачей преподавания Истории Отечества является: 

- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли России как активного участника и творца 

всемирной истории; 

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

пути своего и других народов; 

- развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается способность рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности; 

- овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации. 

 

 

Содержание учебного предмета в 9 классе 

История Отечества как учебный предмет в 9 классе состоит из следующих разделов: 

Россия в начале XX века. Начало правления Николая II. Русско-японская война 1904-1905 годов. Первая русская революция. 

Появление первых политических партий в России. Реформы государственного управления. Реформы П. А. Столыпина. «Серебряный век» 

русской культуры. Россия в Первой мировой войне. Россия в 1917-1920 годах. Февральская революция и отречение царя от престола. Захват 

власти большевиками в Петрограде. Установление советской власти. Расстрел царской семьи. Начало Гражданской войны и интервенции. 

Борьба между «красными» и «белыми». Крестьянская война против «белых» и «красных». Экономическая политика советской власти. 

Жизнь и быт людей в годы революций и Гражданской войны. Комсомольцы и пионеры. Советская Россия – СССР в 20-30-е годы XX 

века. Новая экономическая политика. Образование СССР. Изменение в системе государственного управления. Культ личности И.В. 

Сталина. Индустриализация СССР. Коллективизация крестьянских хозяйств. Конституция 1936 года. Политическая жизнь страны в 30-е 

годы. Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. СССР во Второй мировой войне и 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. СССР накануне Второй мировой  войны. Советский Союз в начале Второй мировой 

войны. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Битва за Москву. «Все для фронта! Все для 

победы!». Продовольственная проблема в начале войны. Блокада Ленинграда. Сталинградская битва. Дом Павлова. Борьба советских людей 

на оккупированной территории. Подвиг генерала Карбышева. Битва на Курской дуге. Героизм тружеников тыла. Окончание Великой 

Отечественной войны. Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны. Советский Союз в 1945-1991 годах. 

Возрождение советской страны после войны. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. Никита Сергеевич Хрущев. 

Реформы Н.С. Хрущева. Достижения в науке и технике за 50-60-е годы. Освоение космоса. Хрущевская «оттепель». Экономика и политика в 



эпоху «застоя». Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Афганская война. Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». 

Жизнь и быт советских людей в 70-е-начале 80-х годов XX века. Реформы М.С. Горбачева. Распад СССР. Новая Россия в 1991-2003 годах. 

Экономические реформы Б. Н. Ельцина. Реформы государственного управления. Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. 

Продолжение реформ в России. История Татарстана. Казанская губерния в 1801-1860 гг. Социально-экономическое развитие губернии. 

Край в Отечественной войне 1812 г. Декабристы. Первая в России женщина-офицер. Культура края в первой половине XIX в. Издательское 

дело и периодическая печать. Казанская губерния в пореформенный период. Крестьянские реформы 60-х гг.: надежды и разочарования. 

Крестьянский ответ на реформу 1861 г. Попытки поднять крестьян на восстание. Социально-экономическое развитие Казанской губернии в 

пореформенный период. Помещики и крестьяне: социально-экономическое положение и взаимоотношения. Пролетариат и буржуазия – 

новые классы. Общественное движение 70-90-х гг. Марксистское направление. Татарское национальное движение. Наука, образование, 

культурная жизнь края во второй половине XIX века. Периодическая печать. 

 

Средства обучения, используемые на уроке 

Применяются  ТСО: фрагменты кино (видео, DVD),  мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 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. 

 

Методы и приемы, используемые в ходе обучения 

Методы устного изложения: повествование, описание, объяснение, беседа. 

Методы работы с письменными источниками: работа с учебником, работа с историческим документом, работа с периодической печатью, 

использование художественной литературы. 

Методы наглядного обучения: предметная наглядность, изобразительные средства, условно – графическая наглядность. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

Достаточный уровень: 

● объяснять причины: 

– начала революции; 

– образования многочисленных политических партий, их соперничества за власть; 

– начала гражданской войны и интервенции; 

– введения нэпа; 



● знать наиболее яркие события XX–XXI века, исторических персонажей; 

● объяснять: 

– предпосылки и причины Великой Отечественной войны (1941–1945); 

– причины неудач Красной армии в начальный период воины; 

– меры советского правительства против военной агрессин Германии; 

● описывать в устной речи портреты исторических деятелей, военачальников, героев фронта и тыла, приводить примеры из 

литературных произведений; 

● показывать на карте места военных событий и фронтовой славы советских войск; 

● по вопросам учителя обобщать политические и экономические итоги Великой Отечественной войны, их последствия для мирового 

сообщества; 

● знать даты начального периода войны, битвы за Москву, Сталинград, даты переломных событии войны (Курск, Ленинград и др.); 

● ориентироваться в: 

– основных направлениях восстановления и развития народного хозяйства СССР после 1945 г.; 

– причинах усиления идеологического воздействия культа Сталина и Коммунистической партии на все сферы жизни человека; 

– причинах холодной войны и гонки вооружений; 

– положении СССР на международной арене; 

● объяснять по вопросам учителя причины развенчания культа Сталина, начала «оттепели», противоречивого характера 

преобразований, частой смены власти после Н. С. Хрущёва; 

● объяснять по вопросам учителя причины кризисных явлений в экономике, социальной сфере, внешней политике СССР, приведшие 

к перестроечным процессам, их положительные и отрицательные результаты; 

● знать имена первых героев космоса, главных персонажей политической жизни СССР, имена предыдущих президентов и 

действующего президента, известных писателей, художников, деятелей науки (на основе межпредметных знаний). 



Минимальный уровень: аналогичные требования с учётом индивидуальных учебных возможностей обучающихся. 

 

 

 


