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Пояснительная записка 

     

Рабочая программа составлена на основе авторской. Авторская программа по 

истории для 5-9 классов специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова: «Просвещение»,2010, утверждена Министерством 

образования РФ 10 апреля 2002. (№29/2065-п). 

Рабочей программе соответствуют учебники «История России» для учащихся 6-9 

классов, авторы: Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. - «Мир истории» (6кл.), « История 

Отечества» (7-9 кл.) - М: Прсвещение,2019: учебники для общеобразовательных 

организаций реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в классах для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями и направлена на всестороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию, особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся специфических нарушений.  

Рабочая программа учебного предмета «история Отечества» для обучающегося 7а 

класса составлена в соответствии с нормативными документами: 

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2-13 №203-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями,) утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014; 

- адаптированная основная программа МКОУ «Ключиковская СОШ», приказ № 244 от 

01.09.2020 г. года; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 8-е издание. - М.: 

Просвещение, 2013 г.; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 0-4 

классы. Под редакцией И.М. Бгажноковой; 3-е издание. - М.: Просвещение, 2011 г.; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, 5-9 

классы, под редакцией В.В. Воронковой; 8-е издание М.: Просвещение, 2013 г.; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, 5-9 

классы, под редакцией И.М. Бгажноковой; 3-е издание М.: Просвещение, 2011 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования от 30 августа 2013 г. №1015; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год;  

- Устав Муниципального казенного образовательного учреждения «Ключиковская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденный Приказом Заведующего аппаратом 

управления Муниципального отдела управления образованием МО Красноуфимский 

округ №483 от 19 сентября 2017 г.  

Цель: коррекционное воздействие исторического материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, социально-трудовая и правовая 

адаптация выпускника в общество. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Усвоение важнейших исторических фактов; 

2.Создание исторических представлений, отражающих основные явления прошлого; 



3. Усвоение доступных исторических понятий, понимание временных, локальных, 

причинно-следственных связей, некоторых закономерностей общественного развития; 

4. Овладение учащимися умением применять знания по истории в жизни, на других 

учебных предметах; 

5. Выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим материалом, 

исходя из возможностей учеников.  

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально - волевой сферы.  

2. Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости.  

3. Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.  

4. Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

Воспитательные: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание; 

3. Духовно-нравственное воспитание; 

4. Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 

5. Эстетическое воспитание; 

6. Трудовое воспитание; 

7. Нравственное воспитание; 

8. Экологическое воспитание; 

9. Правовое воспитание; 

10. Формирование мировоззрения учащихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 

этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим 

признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие 

психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое 

приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной 

адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 

неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией умственной 

отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, 

умеренную, тяжелую, глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а 

их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние 

на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 



ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных 

и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных 

учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания 

учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных 

звуков или слов. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие 

умственно отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем 

процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические операции у 

этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

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

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 

явления или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании 

переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с 

умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью 

(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с 

легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки 

памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация 

может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

 Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, 

малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое 

связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что 

выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание 

посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания, и его 

устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 



недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Трудности звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и 

понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. 

Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не 

используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только 

ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по 

содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь 

школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается 

непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 

личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 

также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, 

особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не 

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

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем 

виде, не учитывая изменения условий. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется и в глубоком 

своеобразии их социализации. Перспективы образования обучающихся с умственной 

отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта.  Для обучающихся с умственной отсталостью выделяются 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

Общие потребности: 



- непрерывность коррекционно-развивающего процесса. 

Специфические образовательные потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

Общая характеристика 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 «Истории Отечества» для детей с нарушениями 

интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый 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 учетом 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» является историко-

краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории 

с древности до настоящего времени. 

На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе 

используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, 

работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор 

кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. 

Рассказ учителя об исторических событиях должен быть исторически точным и не 

слишком длинным. 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 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. 

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и 

проведенные экскурсии. Внимание учащихся на экскурсиях и при обработке материала 

надо привлекать к наиболее существенным, значимым объектам. 

При характеристике определенной исторической формации учитель должен 

раскрыть вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ 

массовых общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал 

периодизируется, во вспомогательных школах такая периодизация не имеет смысла. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 

формирования гражданских качеств ученика. 

Завершается курс «История Отечества» знакомством с современной жизнью 

России. Этот материал представлен уроками обобщающего характера. 

 Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Ключиковская СОШ», предмет 

«История Отечества» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на 

ступени основного общего образования. 

Согласно учебному плану школы на изучение предмета в 6, 7, 8, 9 классах 

предусмотрено по 68 часов на параллель (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система обучения. Формы 

организации учебной деятельности носят индивидуальный характер работы. Для более 

эффективной работы и лучшего усвоения материала запланированы уроки с применением 

ИКТ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета: 

Личностные результаты: 

- изложение собственного мнения в соответствии с возрастными возможностями; 

формулирование ценностных суждений или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями. 

Метапредметные результаты: 



- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и критически оценивать её 

достоверность (под руководством учителя); 

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 

- знать имена выдающихся деятелей XVIII в. (история , важнейшие факты их биографии; 

- основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVШв.в.; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Содержание учебного предмета «история Отечества» 

7 класс 

Раздел I. Древняя Русь (38 ч) 

Введение - (2 ч) 

Тема 1. Происхождение славян— (4 ч) 

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. Восточные славяне (VI—IX вв.)— (3 ч) 

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. Хозяйство и образ жизни восточных славян — (4 ч) 

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 варяг 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 4. Культура и верования восточных славян —(3 ч) 

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 5. Создание Древнерусского государства --(6 ч) 

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 6. Крещение Киевской Руси (X в.) --(4 ч) 

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 и 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. 

Тема 7. Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром (ок. 978—1054) —

(4 ч) 

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 8. Феодальная раздробленность в русских землях (XI—XV вв.) — (5 ч) 

Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. 

«Очередной» порядок престолонаследия. Ослабление государства в результате княжеских 

междоусобиц и народных восстаний, угрозы 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. 

Тема 9. Культура Руси X—XIII вв. (до монгольского нашествия) —(3 ч) 

Три важнейших периода в культуре домонгольской 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.) --(14 ч) 

Тема 1. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь —(5 ч) 

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 

в 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 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 — (4 ч) 

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. 

Тема 3. Образование единого Московского государства —(4 ч) 

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 --(16 ч) 

Тема 1. Российское государство в XVI в. Иван Грозный (1530—1584) — (6 ч) 

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 —(6 ч) 

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 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. —(4 ч) 

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. 

Повторение — (2ч) 

Экскурсия в краеведческий музей 

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

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 1-й уровень 

- объяснять значение словарных слов и понятий, а также устанавливать причины: 

возникновения языческих верований и обрядов; влияния образа жизни на развитие 

ремесел, торговых отношений, культуры; возникновения государства, его структуры, 

функций; развития православия, смены языческой культуры на христианскую; распада 



Киевской Руси; возникновения религии, торговли, межгосударственных 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 сословных отношений в Российском государстве; 

- описывать: образ жизни восточных славян, места расселения; отдельных исторических 

лиц (Игорь, Ольга, Владимир, Иван Грозный, Борис Годунов, Лжедмитрий и др.); 

нравственные черты прогрессивных представителей народа, государства, религии, 

культуры; 

- ориентироваться в: названиях древних городов Руси (3-6 названий); основных событиях 

периодов: IX в. - первое Древнерусское государство (Киевская Русь); 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; 

культура и духовность России. 

2-й уровень предполагает сокращение объема сведений по сравнению с 1 -м 

уровнем. 

Учителю для осуществления контроля за усвоением знаний рекомендуется 

использовать опорные вопросы, словарные слова, перечень конкретных заданий, 

например: Как возникла Золотая Орда? Объясни, почему монгольские племена покорили 

Россию и соседние с ней государства. Назови причины упадка Киевской Руси после 

правления Ярослава. Подчеркни, в каком веке началось образование единого Московского 

государства: X, XIII, XVI в. Какие реформы провел Иван Грозный в период своего 

правления (используй для ответа слова: судебник, присоединение, продвижение, 

расширение связей с...)? Объясни, чем занимались купцы, служилые люди, крепостные 

крестьяне, священники. Назови главные торговые и культурные города России XVI-XVII 

вв. 

 -объяснять значения слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

- устанавливать (по вопросам учителя) причины: возникновения верований на основе 

явлений природы; возникновения разнообразных видов труда; возвышения среди племен 

отдельных личностей; объединения соседних племен; возникновения государства; 

Крещения Руси; распада Киевской Руси. Учащиеся должны знать: 

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

- исторические имена (3—5 имен); 

- главные исторические события от Крещения Руси до Куликовской битвы.  

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

 Раздел программы, тема урока Кол. 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Коррекционная, 

словарная работа 

1 Введение  2 Последовательные 

ответы на вопросы, 

выбор правильного 

ответа из ряда 

предложенных 

вариантов. Участие 

История,  предки. 



в беседах по 

основным темам 

программы. 

1. Что такое история. Что изучает 

история. Как пользоваться книгой 

по истории.  

1 Выборочное  

чтение, 

составление  

устных  ответов  на  

вопросы.  

Дополнение 

предложений. 

Исторические  

памятники, 

археологи. 

2 Счет лет в истории. 1 Работа  с  лентой  

времени, датами. 

Дата (точная, 

приблизительная),  

век. 
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3 Происхождение славян. 1 Работа с  картой. 

Выборочное 

чтение. 

Дополнение 

предложений. 

Восточные  

славяне, племена. 

4 В каких местах селились славяне. 1 Словарная работа.   

Выборочное  

чтение  с  поиском  

 расшифровки 

термина. 

Странники, 

древляне, вятичи. 

5 Славяне и соседние народы. 1 Словарная работа.   

Работа  с  картой, 

ответы  

 на  вопросы  

учебника. Работа с 

таблицей «Соседи 

восточных славян» 

Хазарский 

каганат, варяги, 

Константинополь 

6 Облик славян и черты их 

характера. 

1 Рассматривание  

репродукции  

картины  

Васнецова  «Три  

богатыря»,    

составление  

устного  рассказа  

по   

иллюстрации  о  

снаряжении   

русского  богатыря,   

рисование  

русского  богатыря. 

Работа с 

кроссвордом. 

Секира, палица, 

колчан, булава 



7 Развитие торговли. Путь «из варяг 

в греки». 

1 Выборочное 

чтение, работа с 

таблицей.  

 

Путь «из варяг в 

греки» 

8  Земледелие – основное занятие 

славян. 

1 Словарная работа.  

Чтение  учебника и  

составление  плана.  

 Составление  

устного  рассказа  

 о занятиях  славян  

по  плану. 

Земледелие, 

скотоводство. 

Собирательство, 

бортничество. 

9 Организация жизни славян. 1 Словарная  работа,  

выборочное  

чтение,  

ответы  на  

вопросы. 

Родовая община, 

племенные 

союзы, 

старейшина, 

князья, 

ополчение, 

дружина 

10 Как менялась жизнь людей в 

общине. 

1 Словарная  работа,  

выборочное  

чтение,  

ответы  на  

вопросы. 

Вече, бояре, 

холопы,  

11 Жилища, одежда, семейные 

обычаи восточных славян. 

1 Работа с 

терминами.  

Составление  

устного  рассказа  

 об обычаях  славян  

по  плану. 

Курган, плач, 

тризна, оберег, 

амулет, гривна 

 

12  Языческие традиции восточных 

славян. 

1 Словарная  работа,  

выборочное  

чтение,  

ответы  на  

вопросы. 

Волхвы, 

кудесники, 

святилище, 

жертва, обряд, 

идол, духи. 

13 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Древняя Русь». 

1 Работа  с картой, 

ребусами, 

кроссворд.  
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14 Как возникло древнерусское 

государство. 

1 Работа  с лентой  

времени,  

 чтение  легенды,  

восстановление  

Полюдье 



 пунктов  плана  

легенды, 

составление   

устного  рассказа  

по  плану. 

15 О чем рассказывает древняя 

летопись. 

1 Выборочное  

чтение, ответы  на  

вопросы. 

Словесное 

рисование. 

Летопись 

16 Об Аскольде, Дире и их походах 

на Византию. 

1 Выборочное 

чтение, 

составление  

вопросов  к тексту  

учебника. 

Придание, 

патриарх, 

молебен 

17 Князь Олег. 1 Выборочное 

чтение, 

составление  

вопросов  к тексту  

учебника. Работа с 

картой. 

Мудрый, 

наместник 

18 Князь Игорь. 1 Выборочное 

чтение, запись 

тезисов. 

Работа с 

терминами.  

Составление 

устного рассказа о 

правлении князя 

Игоря. 

Вещий, печенеги, 

данники, отроки. 

19 Княгиня Ольга. 1 Выборочное 

чтение, 

составление 

устного рассказа по 

вопросам. 

Подготовка 

пересказа одного 

из текстов о 

княгине Ольге. 

 

Уроки, погосты 

20 Сын князя Игоря и Ольги – 

Святослав. 

1 Выборочное 

чтение, 

составление  

вопросов  к тексту  

учебника. 

Потник, пошлина 

21 Повторительно-обобщающий 1 Работа с  



урок по теме «Древнерусское 

государство». 

кроссвордами, 

датами. 
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22 Сыновья князя Святослава. 1 Выборочное 

чтение, 

составление 

устного рассказа по 

вопросам 

Наставник, 

родовитый, 

угодья. 

23 Князь Владимир Красное 

Солнышко. 

1 Выборочное 

чтение, 

составление 

устного рассказа по 

вопросам 

Херсонес, баян 

24 Крещение Руси. 1 Словарная  работа  

по  тексту  

учебника. 

Составление плана, 

рассказ по плану. 

Христиане, 

крещение, 

религия. 

25 Расцвет русского государства при 

Ярославе Мудром (1019-1054). 

1 Письменные  

ответы  на  

вопросы. 

Вира, куны, царь. 

26 Русская Правда Ярослава 

Мудрого. 

1 Работа с планом. 

Составление 

вопросов и ответов 

по тексту 

учебника.. 

Свод законов 

27 Русь после смерти Ярослава 

Мудрого. 

1 Дополнение 

предложений. 

Бармы, венчание 

на царство, царь, 

держава. 

28 Князь Владимир Мономах. 1 Сравнение 

княжения Ярослава 

Мудрого и 

Владимира 

Мономаха. Что 

общего в 

правлении 

Киевской Русью у 

этих князей. 

Удельный  князь, 

бармы,  царский  

венец. 

29 Распад Руси на отдельные 

княжества в XII в.  

1 Выборочное  

чтение  учебника,   

обсуждение  

прочитанного, 

Несговорчивые 

Вотчины 

Могущество   



составление 

выводов. 

30 Новгородская республика. 

Господин Великий Новгород. 

1 Заполнение  

таблицы  

«Крупные  

 княжества  

Киевской  Руси»,   

составление  

устного  рассказа   

по  таблице. 

Посадник 

Слобода 

Тысяцкий  

Вече, 

республика 

31 Торговля и ремесла Новгородской 

земли. 

1 Работа с путевыми 

листами 

иностранных 

купцов, 

составление 

устного рассказа  

по ним. 

Пристань, 

пошлина. 

32 Князь Юрий Долгорукий (1132-

1157). 

1 Заполнение  

таблицы  

«Крупные   

княжества  

Киевской  Руси»,   

составление  

устного  рассказа. 

Составление 

устного рассказа по 

плану. 

Меря, весь, 

мурома. 

33 Культура Руси X-XIII веках. 1 Составление плана  

к  тексту  

 учебника. 

Культура, 

иконописец, 

благословение. 

34 Культура Руси X-XIII веках. 1 Работа с 

иллюстрациями. 

Богослужебные 

книги, 

35 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Крещение Древней 

Руси. Расцвет Русского 

государства». 

1 Работа  с  картой,  

лентой  времени, 

цветной  лентой. 

Выполнение 

диагностической 

работы. 
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36 Монголо-татары. 1 Словарная работа. 

Дополнение 

предложений. 

Составление 

вопросов к тексту 

Орда, караул, 

кумыс. 



учебника и устных 

ответов. 

37 Битва на реке Калке. 1 Выборочное  

чтение, 

составление 

письменных  

ответов  на  

вопросы. 

Перебежчики. 

38 Нашествие монголов на Русь. 1 Выборочное  

чтение, 

составление 

письменных  

ответов  на  

вопросы. 

Таран. 

39 Князь Александр Невский (1236-

1263). 

1 Составление 

характеристики 

исторического 

персонажа по 

плану. 

 

40 Ледовое побоище. 1 Выборочное  

чтение.   

Дополнение плана, 

рассказ по плану и 

иллюстрации. 

Фланг, чудь,  

41 Объединение русских земель 

против Золотой Орды. 

1 Составление  

устного  рассказа   

по опорным 

словам. 

Свита, заветный 

42 Князь Иван Калита (1325-1340). 1 Составление  

устного  рассказа  

 по  вопросам. 

 

Калита,  свита. 

43 Московский князь Дмитрий 

Иванович Донской (1350-1389). 

1 Восстановление 

плана, устный 

рассказ по плану. 

Ратники 

44 Куликовская битва. 1 Выборочное  

чтение.   

Дополнение плана, 

рассказ по плану, 

схеме битвы и 

иллюстрации. 

Полк,  

Пехота. 

45 Наследники Дмитрия Донского. 

Василий Темный. 

1 Формулирование 

выводов. 

Составление 

Мурза, мурзы 



вопросов к тексту. 

 

46 Собирание Руси Иваном III. 

Освобождение Руси от Золотой 

Орды. 

1 Дополнение плана 

учебной статьи. 

Работа с лентой 

времени. 

Пищаль,  тюфяки. 

47 Управление государством Иваном 

III. 

1 Составление  

устного  рассказа   

по  иллюстрации. 

Монархия,  

монарх,  скипетр, 

держава. 

48 Укрепление Московского 

государства. 

1 Формулирование 

выводов. 

Составление 

вопросов к тексту. 

 

Монархия,  

монарх,  скипетр, 

держава. 

49 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Русь в борьбе с 

завоевателями». 

1 Работа с 

хронологической 

таблицей, лентой 

времени. 

Выполнение 

диагностической 

работы. 
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50 Первый русский царь Иван IV 

Грозный. 

1 Устная 

характеристика 

исторического 

персонажа. 

Составление  плана  

к  тексту  учебника. 

Земский  собор. 

Церковный  

собор. Стрельцы. 

51 Земский собор, реформы 

Избранной рады. 

1 Составление  

устного  рассказа   

Земский  собор. 

Церковный  

собор. Стрельцы. 

52 Войны Ивана Грозного. 1 Работа  по  карте. 

Дополнение плана 

к тексту учебника. 

 

53 Опричнина. 1 Терминологическая  

работа,  

составление   

устных  ответов  на  

вопросы. 

 

Помещики, 

самодержец,  

опричнина,  

земщина. 

54 Покорение Сибири. 1 Устная 

характеристика 

Казак, круг, 

атаман. 



исторического 

персонажа. Работа  

по  карте,  

составление   

письменных  

ответов  на  

вопросы. 

55 Россия после Ивана Грозного. 

Борис Годунов. 

1 Составление  

устных  ответов 

на  вопросы. 

Патриарх. 

56 Лжедмитрий I – самозванец. 1 Словарная работа. 

Составление 

устного рассказа по 

плану. 

Смутное  время, 

самозванцы. 

57 Лжедмитрий II. Семибоярщина. 1 Составление 

письменных 

ответов на 

вопросы.  

 

Смутное  время, 

самозванцы.  

Семибоярщина. 

58 Минин и Пожарский: за веру и 

Отечество! 

1 Работа с картой. Народное 

ополчение 

59 Воцарение династии Романовых. 

Царь Алексей Михайлович 

Романов (1645-1676). 

1 Составление  

характеристики   

Исторического 

персонажа,   

составление  

устных  ответов  на  

вопросы. 

Соляной   и  

Медный   бунт. 

60 Раскол в русской православной 

церкви. 

1 Составление  

сравнительной 

таблицы, устный  

рассказ  по ней. 

Старообрядцы. 

61 Укрепление южных границ 

России. 

1 Составление  

сравнительной  

таблицы , 

рассказ  по  ней. 

Работа  с  картой. 

 

62 Развитие России в XVII веке. 1 Составление 

устного рассказа по 

Сословия, 

барщина 



Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы учебного предмета 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

Учащиеся 7-9 кл. должны отвечать требованиям: 

- устного опроса; 

- выполнения практических работ; 

- умению анализировать текса; 

- выполнять творческие работы (реферат, сообщение, доклад и т.д.); 

Критерии оценивания знаний и умений: 

На уроках истории возможны короткие проверочные работы для выявления 

пробелов в знаниях и умениях. В каждом устном ответе выделяются ключевые слова 

(исторические термины, понятия, названия предметов и др.), которые могут быть 

положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин. 

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

плану. 

63 Культура России в XVI-XVII 

веках. 

1 Составление плана  

к  тексту  

 учебника. 

Земская школа, 

розги 

64 Культура России в XVI-XVII 

веках. 

1 Работа с 

иллюстрациями 

Печатный станок, 

библиотека 

65 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Единое Московское 

государство». 

1 Работа с понятиями 

и датами. 

Выполнение 

диагностической 

работы. 

 

66 О казаках 1 Чтение, ответы на 

вопросы учителя 

по их содержанию 

с опорой на 

иллюстративный 

материал. 

Казаки 

67 Итоговое повторение. 1 Работа с 

календарём 

событий, лентой 

времени. Работа с 

историческим лото 

(даты, понятия). 

 

68 Итоговое повторение. 1 Работа с 

календарём 

событий, лентой 

времени. Работа с 

историческим лото 

(даты, понятия). 

 



- 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. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 

допускает аграмматизмы в речи.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны знать: 

- основные исторические события изучаемого периода; 

- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

Учащиеся должны уметь:  

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий;  

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи;  

- пользоваться учебником и картой;  

- использовать часть понятий в активной речи;  

- использовать помощь учителя при выполнении учебных задач;  

- уметь самостоятельно исправить ошибки;  

- изучать разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности. 

-адекватно сопоставлять результаты деятельности поставленным целям и задачам. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу истории 

Отечества: 

1. Учебник: И.М.Бгажнокова, Л.В. Смирнова « История Отечества.7 класс» : учеб.для 

общеобразоват. организаций, Основные общеобразоват. программы / И.М.Бгажнокова, 

Л.В.Смирнова. - 4-е изд. - М.: Просвещение,2019.  

2. Учебник: И.М.Бгажнокова, Л.В. Смирнова «История Отечества.8 класс» : учеб.для 

общеобразоват. организаций, Основные общеобразоват. программы / И.М.Бгажнокова, 

Л.В.Смирнова. - 3-е изд. - М.: Просвещение,2019.  

3. Учебник: И.М.Бгажнокова, Л.В. Смирнова «История Отечества.9 класс» : учеб.для 

общеобразоват. организаций, Основные общеобразоват. программы / И.М.Бгажнокова, 

Л.В.Смирнова. - 5-е изд. - М.: Просвещение,2019. 

Данная программа используется для УМК И.М.Бгажнокова., Л.В.Смирнова ,М., 

«Просвещение», 2019 г.утверждённого Федеральным перечнем учебников. 
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