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1.Пояснительная записка 

     Рабочая программа по предмету «История Отечества» составлена на основе: 

 -    Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации от        

       29.12.2012 №273-ФЗ. 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Приказ Минобрнауки от 19.12.2014. № 1599. 

- Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденной Министерством  Просвещения Российской 

Федерации  приказ от 24 ноября 2022г. № 1026 

- Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2024 - 2025 учебный год государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы – интерната ст-цы Старолеушковской. 

     Программа предусмотрена для 7-х, 8-х классов   специального 

(коррекционного)  образовательного учреждения. 

Требования государства и общества не всегда совпадают с реальными 

условиями, в которых живёт и развивается ребёнок. Специальные исследования 

показывают, что большинство детей с умственной отсталостью воспитываются в 

неблагоприятной среде, где низкий уровень образования и культуры родителей 

сочетается с дефицитом материальных средств, что приводит к дополнительной 

(средовой) деформации личности. Полностью устранить разрыв между макро- и 

микросредой, вероятно, невозможно, но создать в процессе обучения 

развивающую культурную среду - одна из основных задач образования. Роль 

гуманитарных дисциплин в этом процессе трудно переоценить. Так, история 

применительно к перспективным целям социокультурного развития личности 

выступает в качестве основного источника памяти человеческого общества. 

       Опора на социокультурный контекст истории представляется наиболее 

приемлемым принципом исторического обучения детей с умственной от-

сталостью. Исторические факты и события, несмотря на их сложность и 

драматичность, содержат в себе нравственные уроки, создают основу для 

воспитания патриотических и гражданских чувств развивающейся личности. 

Приобщение детей к различным источникам исторических знаний (предметам 

материальной культуры, историческим документам и памятникам) способствует 

развитию познавательных потребностей. Важнейшей задачей истории является и 

формирование на доступных примерах системы представлений об 



общечеловеческих ценностях (труд, созидание, защита Отечества, уважение к 

памяти прошлого, а также нравственные ориентиры с примерами дел и 

свершений на благо Отечества, единство и единение людей, народов в 

драматические периоды в жизни государства). 

      Содержание истории позволяет формировать у обучающихся представления 

относительно: 

•самоценности человеческой жизни; 

• единства человеческого общества против насилия, классовой и национальной 

исключительности (формирование понятий равноправия, демократии, свободы 

личности и др.); 

• сохранения культурного и духовного опыта для образования и воспитания 

последующих поколений; 

• уважения к религиям мира и России; 

• культуры, традиций страны, её народа, своей нации; 

•  добра и зла, свободы и рабства, войны и мира; 

•  необходимости диалога между государствами и народами. 

         Последовательность изучения исторических фактов и событий должна 

строиться таким образом, чтобы обучающиеся понимали: каждый факт в 

истории имеет ряд последствий, и эти последствия являются нравственными 

историческими уроками для современников и последующих поколений. 

         Поэтому принцип историзма очень важен в системе педагогических дей-

ствий при обучении умственно отсталых подростков. 

        В связи с формированием морально-нравственных основ личности у 

обучающихся  особое значение приобретают нравственные позиции и личность,  

самого учителя. Излишне говорить о необходимости соблюдения 

профессиональной и культурной этики в работе учителя, но при обучении 

истории присутствует ещё проблема мировоззренческих взглядов, 

субъективности в толковании исторических сведений. В коррекционной 

педагогике особо выделяются принципы научности и объективности, на 

основе которых формируются знания учащихся: не допускается подмена 

научных сведений «житейскими», бытовыми. 

Принцип доступности знаний не означает отхода от строго проверенных 

научных сведений. Педагогу следует не истолковывать, а объяснять  и помогать   

детям выявлять причины, последствия исторических фактов, избегать 

субъективных оценок.  

      Реализация программы предполагает поэтапность: от знакомого — к новому 

и далее - к обобщению в понятиях. Некоторые пункты программы 

преобразуются в знания, другие  имеют прикладной, информативный характер и 

служат для создания образов на пути к усвоению ключевых понятий.                                                                                                                                                              

Основные цели изучения данного предмета "История Отечества": 

- 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 обучающихся с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

- овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории;                                                                                                         

- формирование у обучающихся 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 обучающимися 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 обучающихся умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и  

многоконфессиональном обществе;                                                                                                          

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

- воспитание гражданственности и толерантности;                                                                                                                       

- коррекция и развитие познавательных психических процессов.                                       

- сформировать у обучающихся с ОВЗ способность изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности.  

Принципы:  
• 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.  

Методы:  
• словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой  

• наглядные – наблюдение, демонстрация  

• практические – упражнения, работа с исторической картой.  

 

Занятия проводятся в классно- урочной форме.  

Типы уроков:  
• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала)  



• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок)  

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

• Комбинированный урок  

 

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

фрагменты.  

Для контроля ЗУНов учеников применяются тестовые, контрольные,  

самостоятельные работы, на которые отводится 15 минут на уроке. 

 2.Общая характеристика учебного предмета. 

     История в школе для детей с нарушением интеллекта учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение 

определёнными знаниями, умениями, навыками. Отводится большая роль 

коррекционного воздействия изучаемого материала на личность ребенка, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с 

нарушением интеллекта к жизни.  

      В курсе «Истории Отечества» акцент делается на крупных исторических 

событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дается 

отчетливый образ наиболее яркого событиями выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации 

событий способствует лучшему запоминанию их последовательности.  

     Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом 

использую уровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей 

учеников.  

      Весь исторический материал представлен отечественной историей. На уроках 

использую информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный 

материал, способствующий успешному овладению с содержанием статьи, 

рассказа. Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, 

охватывает период с древних времен до конца XVII века. Материал интересный 

и разнообразный по содержанию, он помогает ученикам представить жизнь, быт, 

занятия людей в далеком прошлом, культурные достижения, процесс развития 

государства и борьбу народа за свою независимость, обладает большим 

воспитательным потенциалом.  

     На уроках особое внимание уделяется краеведческой работе с 

использованием местного исторического материала. Краеведческая работа 

служит активным средством формирования гражданских качеств ученика.  

      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 ведется специальная работа по использованию 

хронологии. Этому помогают игры, викторины с использованием исторических 

дат.  



       Завершается курс «История Отечества» знакомством с современной жизнью 

России. Этот материал представлен уроками обобщающего характера. 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

     На учебный предмет «История Отечества» отводится  2 часа в неделю                   

(68 часа в год). Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе.  

4Личностные и предметные результаты освоение учебного материала. 

    В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

    7 класс.  Личностные результаты: 

проводить сравнения, находить признаки сходства и различия; уметь 

самостоятельно выполнять задания по учебнику и в тетради; уметь 

самостоятельно составлять рассказ по плану в учебнике; уметь объяснять 

значение новых понятий и слов; 

уметь самостоятельно устанавливать прямые и обратные связи между датами и 

событиями; 

• уметь самостоятельно излагать контекст исторических событий по 

иллюстрациям, плану, ленте времени, картам. 

Предметные результаты 
Минимальный уровень: 

•  объяснять значение слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

•  устанавливать (по вопросам учителя) причины: 

-  возникновения языческих верований; 

-  возникновения разнообразных видов труда; 

-  возвышения среди племён отдельных личностей; 

-  объединения племён; 

-  возникновения государства; 

-  крещения Руси; 

-  распада Киевской Руси; 

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

•  знать исторические имена (3—5 имён); 

•  знать главные исторические события: от Крещения Руси до Куликовском 

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                    

(IХ-ХУII 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, 

8 класс Личностные результаты: 
•  объяснять значение слов и понятий; 

•   по датам определять век; 

•   составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые 

понятия по темам разделов; 

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

•   самостоятельно работать с картой; 

•   объяснять смысл прочитанного. 

Предметные результаты 
Минимальный уровень: 

•  объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме; 

• по вопросам учителя устанавливать причинно-следственные связи в важных 

общественных явлениях: 

-   отмена крепостного права; 

-   изменение деятельности судов; 

-   доступ простых людей (наряду с богатым сословием) к участию в работе 

земских (волостных) собраний, городской думы и др. 

•  читать короткие отрывки из произведений писателей и поэтов второй 

половины XIX в.; 

•  описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик 

персонажей из указанного периода истории (В. В. Верещагин, В. Г. Перов, И. Н. 

Крамской, Н. Н. Ге и др.). 

Достаточный уровень: 

•  устанавливать причины: 

-  борьбы за престол между Софьей и Петром I; 



-  возникновения волнений и бунта стрельцов; 

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

-  введения Петром I новшеств в жизнь российского общества; — создания новой 

столицы России; 

-  деятельности Петра I по просвещению народа; 

-  создания «Наказа» Екатерины II; 

-  благополучия общества и международного признания России в период 

правления Екатерины Великой; 

•  анализировать и сравнивать деятельность Петра I и Екатерины II на благо 

Российского государства; 

•  описывать: 

-  личностные характеристики и деловые качества исторических персонажей: 

Петра I, Софьи, Екатерины II; 

-  быт и нравы в обществе, принятые в период правления Петра I, Анны 

Иоанновны, Екатерины II; 

-  прогрессивные действия, направленные на укрепление государства, развитие 

образования, культуры; 

•  знать следующие хронологические сведения: 

-  период правления Петра I (1682—1725); 

-  основание Петербурга (1703); 

-  период царствования Екатерины II (1762—1796); 

•  понимать значение отмены в России крепостного права; 

•  уметь ответить на вопросы: 

-  об основных положительных явлениях периода правления Александра II ; 

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

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

-  об устранении сословных различий при выборе членов земских собраний, 

городской думы; 

-  об обустройстве железных дорог, увеличении их количества в европейской 

части России; 

-  об основных положительных явлениях периода правления Александра III: 

финансовом и экономическом укреплении России; 

-  о поиске надёжных союзников (Франция) против союза Германии, Австрии, 

Италии; 

-  об укреплении армии и флота; 

•  знать имена (3—5) представителей пауки, культуры; 

• объяснять причины снижения уровня развития экономики, неравномерности ее 

развития по следующим ключевым явлениям истории начала XX н.: 

- привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей 

нефтяной, угольной, железодобывающей и др.; 

-  частые внешние займы, высокий процент платежей по долгам; 

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

-  аграрные беспорядки, требования увеличить земельные наделы, но громы 

помещичьих хозяйств; 

-  усиление общественного влияния со стороны революционных пар: и н и 

движений, итоги революции 1905—1907 гг.; 



- Первая мировая война; 

-  Великая Российская революция: февраль 

• связно описывать сюжетные картины и фотографии, иллюстрирующие эпизоды 

Русско-японской войны, выступления пролетариата против самодержавия, 

портреты Николая II, членов его семьи и др. 

• знать имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой 

истории (Николай II, Николай Александрович Романов, Александра Фёдоровна 

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

 

9 класс.  Личностные результаты: 

• работать с картой;  

• высказывать свое отношение к изучаемым событиям;                                                                                                                                 

• уметь составлять краткие рассказы-описания к иллюстрациям в учебнике, 

раскрывать в устной речи эмоциональную составляющую изображений; 

• уметь объяснять значения новых слов и понятий, использовать из в ответах, 

рассказах, описаниях; 

• уметь самостоятельно делать выводы. 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

•  объяснять причины: 

-начала революции; 

- образования многочисленных политических партий, их соперничества за 

власть; 

-начала гражданской войны и интервенции; 

-введение 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 войны; 

- меры советского правительства против военной агрессии 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 событий войны (Курск, Ленинград и др.); 

• ориентироваться в: 

- основных направлениях восстановления и развития народного хозяйства СССР 

после 1945 г.; 

-причины усиления идеологического воздействия культа Сталина и 

Коммунистической партии на все сферы жизни человека; 

- причины холодной войны и гонки вооружений; 

- положение СССР на международной арене; 



• объяснять по вопросам учителя причины развенчания культа Сталина, начала 

«оттепели», противоречивого характера преобразований, частой смены власти 

после Н.С. Хрущева; 

• объяснять по вопросам учителя причины кризисных явлений в экономике, 

социальной сфере, внешней политике СССР, приведшей к перестроечным 

процессам, их положительным и отрицательным результатам; 

• 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 учетом индивидуальных 

учебных возможностей обучающихся. 

 

5. Содержание  учебного материала. 

7 класс.    

Введение.  

Что такое история. Что изучает история.  

Как пользоваться книгой по истории.  

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, 

вещественные и письменные памятники истории.  

Древняя Русь.  

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и 

земли русской.  Роды и племена восточных славян и их старейшины.  

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Славянская 

семья и славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и быт восточных 

славян.  

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели 

(волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с 

ними. Славянские воины и богатыри. Оружие и доспехи восточных славян. 

Дружинники.  

Объединение восточных славян под властью Рюрика.  

Повторительно-обобщающий урок  

Древнерусское государство Киевская Русь. 

  Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней Руси. 

Об Аскольде, Дире и  их походах в Византию. Князь Игорь из рода 

Рюриковичей. Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. 

Как княгиня Ольга отомстила древлянам. Сын князя Игоря и Ольги – Святослав.                                                                              

Повторительно- обобщающий урок  

Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства.  

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала 

Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки.  

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской 

Церкви под управлением патриарха Константинополя. Священники и 

проповедники. Святые люди и подвижники. Образование первых русских 

монастырей.  



Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. 

Первые русские монеты. Создание первого русского сборника законов «Русская 

правда». Первые русские библиотеки Ярослава Мудрого.  

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г.  

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-

государств. Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси.  

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского 

князя».  

Повторительно-обобщающий урок  

Русь в борьбе с иноземными завоевателями.  

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные 

походы. Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. 

Объединение монголо-татарских орд под властью Чингисхана.  

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на 

Русь. Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Русь под 

монголо-татарским игом. Монголо-татарское государство Золотая Орда.  

Сопротивление русских людей монголо-татарам и против Золотой Орды.  

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

военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и 

«Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для 

укрепления православия на русской земле.  

Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий 

Радонежский.  

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. 

Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы.  

Наследники Дмитрия Донского. Государь всея Руси - Иван III. Монархия. 

Принятие единого сборника законов Российского государства - Судебника.  

Повторительно-обобщающий урок    

Единое Московское государство.  

Русь в XVI веке. Царь Иван Грозный. Начало правления Ивана Грозного. 

Близкое окружение царя. Земский собор, реформы Избранной Рады. Воины 

Ивана Грозного с западными странами. Опричнина. Погромы в Новгороде и 

конец опричнины. Покорение Сибири.  

Россия после Ивана Грозного: Лжедмитрий 1- самозванец. Лжедмитрий 2. 

Семибоярщина. Русская православная церковь в Смутное время. Минин и 

Пожарский.  

Воцарение династии Романовых. Царь Алексей Михайлович Романов.  

Раскол в Русской православной церкви, укрепление южных границ России.  

Развитие России в XVII веке. .Культура России в XVI-XVII веках.. 

Повторительно-обобщающий урок    

8 класс 

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, за-

крепощение 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 П. 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 повинное к-п 

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 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 нч 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 четверги 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. Исто-

рические 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: кре-

стьянские, студенческие волнения, терроризм (покушение на царя), репрес-

сивные 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 де-

мократических 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 со общения, торговли, 

внешнего рынка. 

Последний Российский император — Николай II 
  Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и 

центральные органы управления страной при Николае II: Государственный 

совет, Совет министров, особые совещания, Сенат, Святейший синод, 

Министерство внутренних дел, Министерство финансов, царская администрация 

на местах (гражданские и военные губернаторы, градоначальники, судебный 

персонал, предводители дворянства). Избирательный закон, роль выборщиков. 

Учреждение Государственной думы. 

  Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XX вв., 

промышленный подъём: развитие металлургии, железнодорожного 

машиностроения, строительство железных дорог. Неравномерное развитие 

отдельных промышленных районов. Финансовые проблемы России: внешние 

долги, привлечение иностранного капитала к освоению природных ресурсов 

России. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

  Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в 

мировом экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на 

экономику России. 

  Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное положение российской 

деревин, упадок центральной власти. Обострение социальной и по литической 

обстановки в стране в начале XX в. 

  Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его 

идеи о переустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905—1907 

гг. Расстрел рабочих 9 января 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Октябрьская всероссийская политическая стачка, её значение. Манифест 17 

октября. Историческое значение первой русской революции. III Государственная 

дума, её деятельность. 

  Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, 

Чёрное море, Дальний Восток. 

  Русско-японская война (1904—1905). Поражение под Порт-Артуром. 

Цусимское сражение. Содействие России в создании союза балканских 

государств. Участие России в Первой мировой воине. Перегруппировка сил 

германской армии в начале 1915 г., потеря русской армией своих завоеваний. 

  Повторительно-обобщающий урок    

 

9 класс 

Раздел I. Российское государство в конце XVII -- начале XVIII века. Наше 

Отечество - Россия в XVII (17) в. Российское общество в XVII (17) в. 

  Предпосылки революции. Падение самодержавия, Временному правительству и 

переход власти к Петросовету. Решение о созыве учредительного собрания. 

Основные политические партии: большевики, меньшевики, эсеры, кадеты. 



  Призыв ВИ Ленина к вооруженному восстанию. Начало октябрьского этапа 

российской революции. Причины победы большевиков. II Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов. Первые декреты «О мире», «О земле». 

Образование рабоче-крестьянского правительства- временного Совета народных 

комиссаров (СНК). Установление советской власти на большей части бывшей 

Российской империи. Брестский мир. Причины гражданской войны. 

Гражданская война.                                                                                                                

Причины гражданской войны.                                                                                                     

Борьба за власть между представителями разных социальных слоев общества.       

Политическое расслоение общества.                                                                                            

Создание Рабоче-крестьянской Красной армии.                                                                      

Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба 

«красны» и «белых» на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в Крыму, 

на Урале.        

Советская власть и Русская православная церковь, национализация церковного 

имущества, репрессии против священнослужителей. Слом духовных, 

нравственных, культурных устоев в жизни общества. 

Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра по-

литического плаката, агитбригад и др. 

Революционная тема в творчестве писателей и поэтов: М. Горького, В. В. 

Маяковского, М. А. Шолохова (выборочно, см. программу по чтению). 

Воспитание новой интеллигенции из рабочих и крестьян. 

Эмиграция интеллигенции за рубеж. 

Раздел II. Советское государство в 1920—1930-е годы 

Советская Россия в 1920-е годы 

Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: 

строжайшая централизация экономики — военный коммунизм; распредели-

тельный принцип; национализация внешней торговли, банков, предприятий. 

Меры по восстановлению хозяйства после Гражданской войны. Рост военного 

производства. Раскулачивание. Конституция 1924 г. Утверждение 

однопартийной политической системы. Молодёжные коммунистические союзы 

(пионеры, комсомольцы). 

    Новая экономическая политика 1921—1929 гг.: отмена  продразвёрстки  и  

замена её продналогом, денежное  обложение  деревни,  легализация рыночных 

отношений на селе. Финансовая  и  денежная  реформы.  Создание 

Государственной плановой комиссии (Госплан). Восстановление   всероссийского   

рынка, отмена трудовой повинности, кризисы и итоги нэпа.                                                                                                                                

Образование СССР. Первая Конституция СССР (1924г.)                                      

Борьба за  власть  внутри партии большевиков.  Болезнь и  смерть  В. И.  Ленина. 

Личность И. В. Сталина, приход Сталина к власти.                                                    

Индустриализация в СССР.  



Экономический    подъём   страны   за   счёт   развития   энергетики,   металлур-

гии, машиностроения,   химической   промышленности.   Коллективизация     

сельского хозяйства (колхозы). Падение  сельскохозяйственного производства, 

голод 1932—1933 гг. Насильственное закрепление крестьян на земле.                                                        

Внутренняя политика: поиски врагов революции и народа, политические 

процессы, жестокие репрессии. Появление бесплатной рабочей силы в системе 

ГУЛАГа — спецпереселенцы (раскулаченные).                                                                                                         

Культ личности, идеологическое воспитание граждан СССР. Сталинская 

Конституция 1936 г.                                                                                                                      

Накануне Второй мировой войны. 

Приход фашистов к власти в Германии.                                                                      

Обзорно:  внешняя  политика  СССР  в 20 —40-е гг.  XX в.: продвижение в другие 

страны   коммунистических    (интернациональных)   идей.   Вступление   СССР   

в международную организацию — Лигу Наций. Заключение  союзов  с  Францией  

и Англией   о взаимопомощи,   начало   переговоров  о  заключении  военного  

союза против Германии, их провал. Начало переговоров с Германией, договор о 

дружбе и границах (1939). 

Раздел III. СССР в Великой Отечественной войне (1941—1945) 

Начало Второй мировой войны 

Нападение гитлеровской армии на Польшу (1 сентября 1939 г.). Объявление 

войны Германии со стороны Франции, Англии. Оккупация немецкими войсками 

стран Северной Европы. Вступление фашистов в Париж. Англия в схватке с 

Германией. 

Ультиматум Сталина прибалтийским странам, насильственное присоединение 

их территорий к СССР. Отказ Финляндии от подписания договора об изменении 

её границ с СССР. «Зимняя» война 1939—1940 гг. Исключение СССР из Лиги 

Наций. 

   Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. Ос-

лабление Красной армии и флота из-за репрессий высшего командного состава. 

Доклады советских разведчиков о готовящемся нападении Германии на СССР. 

Слабое укрепление границ и неготовность армии к боевым действиям. 

Начало Великой Отечественной войны 

  22 нюня 1941 г. — начало Великой Отечественной воины. Размах фашистской 

агрессии, кровопролитие в первые месяцы воины. Заявление президентов США 

и Англии о поддержке Советского Союза в войне против Германии, создание 

антигитлеровской коалиции. Вступление в войну США. Война с Японией на 

Дальнем Востоке. 

Ключевые военные действия на территории СССР (июнь1941-осень 1942г.) 



Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве 

(октябрь 1941 г.). 

Битва под Москвой — первая значительная победа Красной армии в Великой 

Отечественной войне. 

Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей 

юга России. Героическая оборона Севастополя. Военные действия на кавказском 

направлении. Продвижение немцев на Волгу, оборонительное сражение за 

Сталинград. 

Приказ Верховного главнокомандующего И. В. Сталина № 227 от 28 июля 

1942 г. «Ни шагу назад!». 

Всё для фронта, всё для победы 

Перестройка экономики страны на военные рельсы. Эвакуация предприятий 

из европейской части страны на восток. Разработка и внедрение новых видов 

вооружений. 

Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. 

Трудовой героизм народа: 11-часовой рабочий день, отмена отпусков, овладение 

смежными профессиями, жизнь во имя Победы. 

Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление в тылу 

врага: рейды, диверсии, создание партизанского движения. 

Заслуги учёных и рабочих в создании новых видов оружия и военной техники: 

танков, самоходно-артиллерийских установок, самолётов. 

Мастера культуры — фронту: концертные бригады лучших советских ар-

тистов, искусство плаката, кинофильмы и т. д. 

Коренной перелом в войне (ноябрь 1942 — декабрь 1943 г.) 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом — коренной перелом в 

войне. Прорыв блокады Ленинграда. Операция немецкого командования под 

названием «Цитадель», её провал. Танковое сражение под Прохоровкой. Победа 

советских войск на Курской дуге, на Днепре, освобождение Киева. 

Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, про-

движение на западном направлении. 

Встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. Обсуждение от-

крытия второго фронта и послевоенного устройства Германии. 

Освобождение территории СССР и Европы от фашизма 

Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской коалиции. 

Освобождение территории СССР. Открытие второго фронта. Ялтинская 

конференция. 

Вступление советских войск в Берлин, подписание акта о безоговорочной 

капитуляции Германии 8 мая 1945 г. Война СССР с Японией. Подписание акта о 

капитуляции Японии. 

Раздел IV. Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце 

XX — начале XXI века 



СССР после войны 

Восстановление промышленных предприятий. Карточная система распре-

деления продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г., денежная 

реформа, отмена карточной системы 1947 г. 

обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. Смерть Сталина. Конец 

эпохи культа личности. 

   Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. Усиление 

роли Советского Союза в международных отношениях. Конфронтация стран 

бывшей антигитлеровской коалиции, начало «холодной войны» 

   Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический блок. 

    Создание Североатлантического союза (НАТО) под эгидой США. США и 

ССС Р — две ядерные державы, две противоборствующие системы: социализм 

и капитализм. 

    Начало научно-технической революции (на примерах). Строительство первой 

в мире атомной электростанции в г. Обнинске. Разработка водородной бомбы. 

Успехи в ракетостроении. Выдающиеся советские ученые: И.В. Курчатов, А. Д. 

Сахаров, С. П. Королёв, А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др. 

 

     Пора «оттепели» (середина 1950-х — первая половина 1960-х гг.)  (обзорно) 

     Политическая жизнь: Н. С. Хрущёв, его речь на XX съезде КПСС «О культе 

личности и его последствиях». Реабилитация жертв репрессий. 

Попытка развития демократических принципов, «оттепель».  

     Подъём капитального строительства, освоение целины. Улучшение условий 

жизни людей. 

     Борьба за власть в партии, отстранение Н. С. Хрущёва (1964).  

     Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном 

сосуществовании стран с различным строем, о разоружении. Усиление влияния 

СССР на страны Африки, Ближнего Востока и социалистического лагеря 

Строительство Берлинской стены. Договор о запрете испытаний ядерного (1963 

г.) 

     Запуск первого искусственного спутника Земли, полёт в космос Юрия 

Гагарина, выход в космос летчика-космонавта А. А. Леонова. 

    Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (1957 г.). Развитие 

киноискусства. 

 Советский Союз в середине 1960-х — 1980-е гг. 

  Приход к власти Л. И. Брежнева. Курс на строительство «развитого 

социализма». Реформы в сельском хозяйстве и промышленности. Недостатки 

легкой промышленности. 

  Положительные изменения в жизни советских людей. Культурный досуг, 

хобби. Появление диссидентов.  

  Внешняя политика: разрядка международной напряженности. Война во 

Вьетнаме, Афганистане. Вмешательство во внутреннюю политику 

Чехословакии 1968 г.). 



     Переход ко всеобщему среднему образованию. Успехи советских 

спортсменов. Олимпийские игры в Москве в 1980 г. Советское искусство 1960-

1980гг. 

     Распад СССР (обзорно) 

Последние генеральные секретари СССР: Ю. В. Андропов, К. У. Черненко,  М. 

С. Горбачёв. 

    Политика перестройки. Совершенствование системы оплаты труда. Перевод 

приятий на хозрасчёт. Гласность и свобода мнений. 

    Возрастание роли церкви в жизни общества. Празднование 1000-летия 

Крещения Руси. 

Окончание холодной войны. Бархатные революции в странах Варшавского 

договора.  

Отмена 6-й статьи Конституции (об однопартийной системе). Выборы 

Президента РСФСР. 

Государственный переворот (ГКЧП). Совещание в Беловежской Пуще. 

Распад СССР. Создание СНГ. 

Первые годы существования Российской Федерации. Разгон демонстрации у 

Дома Советов (1993 г.). Увеличение внешнего долга страны. Чеченский кризис. 

Отставка Б. Н. Ельцина. 

 Россия в начале XXI века 
Приход к власти В. В. Путина. Территориальная реформа. Экономические и 

социальные реформы 2000-х гг. Д. А. Медведев - президент РФ. Политика 

развития современных технологий. Президентские выборы 2012 г. 

Президент России — В. В. Путин. 

Борьба с международным терроризмом. Присоединение Крыма 2014 г. ) 

Культурная жизнь страны. Успехи российских спортсменов на Олимпийских 

играх и других международных соревнованиях. Экономическое, культурное, 

духовное возрождение России. 

Таблица тематического распределения часов в 7 классе 

на 2024 – 2025 учебный год. 

N            

п/п 
Раздел учебного предмета. Количество 

часов 

1 Древняя Русь 13 

2 Древнерусское государство 9 

3 Крещение Древней Руси. Расцвет Русского 

государства 

12 

4 Русь в борьбе с завоевателями. 16 

5 Единое Московское государство. 13 

6 Повторение. 5 

 



Таблица тематического распределения часов в 8 классе                                          

на 2024 – 2025 учебный год. 

N            

п/п 
Раздел учебного предмета. Количество 

часов 

1 Российское государство в конце XVII -- начале 

XVIII века. Наше Отечество - Россия в XVII (17) 

в. Российское общество в XVII (17) в. 

 

20 

2 Российская империя после Петра I 15 

3 Российская империя в первой половине XIX в. 

Государственное и политическое развитие 

России в первой четверги XIX в. 

 

15 

4 Россия в конце XIX — начале XX века Царь-

освободитель Александр II 

12 

6 Повторение. 6 

 

Таблица тематического распределения часов в 9 классе                                         

на 2024 – 2025 учебный год. 

N            

п/п 
Раздел учебного предмета. Количество 

часов 

1 Великая российская революция и Гражданская 

война. 

12 

2 Советское государство в 1920-1930-е годы.  13 

3 СССР в Великой Отечественной войне (1941-

1945) 

13 

4 Послевоенное развитие СССР. Российская 

Федерация в конце XX(20)- начале XXI (21) 

века. 

24 

5 Повторение. 6 

 

6. Планирование коррекционной работы  

       На уроках истории решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие артикуляционной моторики.  



2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- умения работать по словесной инструкции, алгоритму. 
4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация и т.д.).  

6.  Развитие  устной речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 

7.Материально-техническое обеспечение.  

 

Учебно – методический комплекс учителя: 

1 История Отечества - 7 кл.: учебник (авторы: И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. 

Москва «Просвещение» 2022г.) 

2 История Отечества - 8 кл.: учебник (авторы: И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. 

Москва «Просвещение» 2023г.) 

3 История Отечества - 9 кл.: учебник (авторы: И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, 

И.В. Карелина.  Москва «Просвещение» 2024г.) 

 

3 Рабочие программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант1. 5-9 классы  И.М. (Э.В. Якубовская,  

М.И. Шишкова, Бгажнокова) 

4 Мир истории. История отечества. Методические рекомендации 6-9 классы. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. (авторы                     

И.М. Бгажнокова, И. В. Карелина. Москва «Просвещение» 2017г.) 

5 Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе                

VIII вида (автор Л.В. Петрова. Москва 2003г.)  

Учебно – методический комплекс ученика: 



1 История Отечества - 7 кл.: учебник (авторы: И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. 

Москва «Просвещение» 2022г.)  

2 История Отечества - 8 кл.: учебник (авторы: И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. 

Москва «Просвещение» 2023г.) 

3 История Отечества - 9 кл.: учебник (авторы: И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, 

И.В. Карелина.  Москва «Просвещение» 2024г.) 

 

 

 


