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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС, с учетом особенностей познавательной деятельности учащихся, уровня их общего и 
речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной или групповой 

коррекции. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в 8 
классе для учащихся с интеллектуальными нарушениями.  
Программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, особое внимание обращено на 
коррекцию имеющихся специфических нарушений. 
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. 
 

Минимальный уровень: 
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 
понимание значения основных терминов-понятий; 
установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование «Лентой времени»; 
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов о них по вопросам педагогического работника; 
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 
объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического работника. 

Достаточный уровень: 
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной истории; 
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, участников, результаты и значение; 



составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 
знание мест совершения основных исторических событий; 
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной 
характеристики исторических героев; 
формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших исторических событий; 
понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее «легенду»; 
знание основных терминов понятий и их определений; 
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических событий; 
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
поиск информации в одном или нескольких источниках; 
становление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и явлениями. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

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

материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных 

качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 
  В 8 классе учащиеся знакомятся с событиями истории с конца XVII в. до начала XX в. 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения истории: 
К личностным результатам изучения истории относятся убеждения и качества:  
осознание себя как гражданина страны, члена семьи, региональной общности; освоение традиций современного общества, уважение прав и свобод 

человека; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 
 

Описание места учебного предмета. 
В соответствии с учебным планом школы коррекции и развития VIII вида 

предмет «История Отечества» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

Согласно учебному плану школы коррекции и развития VIII вида на изучение предмета в 7 классе предусмотрено 68 часов (2 ч в неделю, 34 

учебных недели) 

Личностные и предметные результаты освоения курса. 

 

 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах:  
способность организовывать и регулировать учебную, общественную деятельность; владение умениями анализировать и обобщать факты, составлять 
простой план, формулировать выводы, использовать современные источники информации на электронных носителях; способность представлять 
результаты своей деятельности в различных формах: сообщение, презентация; готовность к коллективной работе, освоение основ взаимодействия в 



школе и социальном окружении. 
 

Предметные результаты изучения истории включают: 
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны способность применять понятийный аппарат для раскрытия 

событий и явлений прошлого и современности; умения изучать информацию из различных источников, раскрывая ее познавательную ценность; 
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни личностей и народов в истории своей страны; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся (раздел I, темы 1—4) 

 

1-й уровень 

Учащиеся должны уметь: 
объяснять значение слов и понятий, 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 новшеств Петра I 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; 
по датам определять век.  
Учащиеся должны знать: 

хронологические сведения: период правления Петра I (1682—1725); основание Петербурга (1703); период царствования Екатерины II (1762— 1796). 

2-й уровень предполагает сокращение объема требований по сравнению с 1-м уровнем. Учителю для осуществления контроля за усвоением знаний 
рекомендуется использовать опорные вопросы, словарные слова, перечень конкретных заданий (см. образец примерных требований к программе 7 

класса). 
    2 -уровень 

При оценке знаний учителю рекомендуется использовать опорные вопросы к содержанию разделов III, IV; при ответах учащиеся могут опираться на 

тематический план к рассказу, используя образцы слов и выражений. Например, «Как жили крестьяне при крепостном праве»: 
Кто такие помещики? 

Чем владели помещики? 

Какие права имели помещики по отношению к крепостным крестьянам? 

Как крестьяне защищались от гнета помещиков? Учащиеся должны уметь: 
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, поэтов второй половины XIX в.; 
объяснять смысл прочитанного и др.; 



описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик персонажей из указанного периода истории (В. В. Верещагин, В. Г. 
Перов, И. Н. Крамской  и др.). 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся (раздел IV) 

 

        1-й уровень 

Учащиеся должны уметь: 
объяснять причины снижения уровня развития экономики, неравномерности ее развития по следующим ключевым явлениям истории начала XX в.: 
привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей — нефти, угля, железа и др.; частые внешние займы, высокий процент 

платежей по долгам; враждебные отношения с Японией из-за права присутствия России на Дальнем Востоке; аграрные беспорядки, требования 

увеличить земельные наделы, погромы помещичьих хозяйств; усиление общественного влияния со стороны социал-революционных партий и 

движений, итоги революции 1905—1907 гг.; ход и итоги Первой мировой войны, послевоенный кризис власти, отречение Николая II от престола; 
Февральская революция; ошибки Временного правительства; 
составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий; самостоятельно работать с картой; 
связно описывать в речи сюжетные картины, фотографии, иллюстрирующие эпизоды русско-японской войны, выступления пролетариата против 

самодержавия, портреты Николая II, членов его семьи, а также В. И. Ленина и др. 
Учащиеся должны знать: 
имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой истории (Николай II, Николай Александрович Романов, Александра Федоровна 
(императрица), их дети: Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич Алексей; министр финансов С. Ю. Витте, председатель Совета министров П. А. 
Столыпин, председатель Временного правительства А. Ф. Керенский), председатель Совета народных комиссаров В. И. Ленин (Ульянов). 

Содержание предмета. 
1. Повторение-1 час 

Возникновение и укрепление Киевской Руси. Крещение Руси. Расцвет Русского     государства при Владимире Красное Солнышко, Ярославе Мудром. 
Причины упадка Руси после смерти Ярослава. Монгольское нашествие, борьба русского народа против Золотой Орды. Объединение и возвышение 

московских земель. Особенности правления Ивана Грозного. Пресечение трехсотлетнего правления династии Рюрика, приход к власти Бориса 
Годунова. Смутное время, союз городов России по освобождению стран от иноземного влияния. Великий Собор (1613), избрание царя из рода бояр 
Романовых. 

2. Российское государство в конце XVII (17) - начале XVIII (18) века – 22 часа. 
Дата рождения Петра I, его семейное окружение,  

детские занятия, первый учитель — Н. Зотов. 
Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи. «Потешные» войска в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и образованию 
юного Петра. Подавление бунта стрельцов, борьба с Софьей за власть. Строительство флота, неудачный поход в Крым. Взятие Азова. 
Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками. 
Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий. Строительство Петербурга.  
Реформа государственного управления, создание Сената и коллегий. Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», 
навигацких, инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. Первая русская газета «Ведомости», «комедиальный» театр, опера и 
др. Титулование Петра Великим, отцом Отечества; введение Сенатом и Синодом звания императора для русских царей. Кончина Петра I, роль 
личности и дел Петра Великого для последующей истории России. 

3. Российская империя после Петра I (1725 – 1801) – 14 часов. 



Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна (общие представления). Поддержка Анной Иоанновной 
науки, просвещения, открытие Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к Аляске. Усиление немецкого 
влияния при дворе Анны Иоанновны: «Доимочный» приказ, Тайная канцелярия. Обнищание крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, 
наряды, шутовские свадьбы и др. Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и гуманности в правлении: отсутствие 
смертной казни и пыток, отстранение иноземцев от государственного управления, учреждение в столицах и крупных городах 
общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение воинской повинности. Следование заветам Петра Великого, его учеников и 
последователей в Сенате: графа Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др. Личность Екатерины. Политика «просвещенного 

абсолютизма». Уложенная комиссия. Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов о вреде жестоких наказаний 

и пыток, о «рукоделии» (ремеслах), о необходимости справедливого распределения государственных повинностей между подданными, 
уничтожение Тайной канцелярии, прощение и возврат на земли беглых людей, привлечение на свободные земли иноземных переселенцев для 

пользы России, ограничение монастырей и церквей в землях и доходах в пользу учебных и богоугодных заведений. Развитие промышленности, 
торговли, ремесел, высших училищ, народных училищ, расцвет городов (Одесса, Николаев, Екатеринославль, Рыбинск и др.). Внешняя политика 

34-летнего правления Екатерины II: превращение южных степей в Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии А. В. Суворова 
под Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, договор с Турцией в Яссах (1791), утверждение международного авторитета России в качестве 

первой военной державы в Европе. Влияние международных связей России на просвещение, культуру, быт знати. 
Знакомство с развитием науки и образования на примерах деятельности М. В. Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. 
Кулибина и др. Изучение культуры России на примерах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, литературы, архитектуры по 

произведениям В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, А. Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, В. 
И. Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Кваренги (выборочно). 

Архитектурные облики городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Новгород, Киев и др. Развитие театра и театрального искусства. 
Свод правил нравственного поведения «Юности честное зерцало». 

4. Российская империя в первой половине XIX (19) века – 17 часов. 
-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. 
Убийство Павла I. 
Правление Александра I (1801—1825). Личность «благословленного» царя. Реформы государственного управления, учреждение министерств. 
Указ царя «О вольных хлебопашцах». Освобождение крестьян с землей за выкуп. Обострение внешнеполитической обстановки. Франция и 
Россия в период правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I внутри России. 
Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по отношению к России. Покорение французской армией стран 
Западной Европы. Состояние французской и русской армий накануне войны. Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар Москвы, 
Бородинская битва. Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и партизанское движения в победе над 
французами. Походы русской армии, освобождение стран Западной Европы от армии Наполеона. Тяжелое положение России после войны: 
стихийные крестьянские волнения, усиление внутренней реакции, аракчеевщина. Зарождение в России революционных идей, их содержание. 
Возникновение тайных дворянских обществ. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические уроки движения 

декабристов. 
 

5. Россия в конце XIX (19) века – начале XX (20) века – 10 часов. 
Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика 



самодержавия: русификация окраин, распространение православия, ограничение демократических введений в губернском, городском 
управлении, компетенции судов. Введение цензуры на печатные издания. 
Экономическая политика Александра III: ускорение хозяйственного развития. страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод 
всех крестьян на выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово- 

промышленной буржуазии. Отток крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного строительства, транспортного сообщения, 
торговли, внешнего рынка. Русско-японская война (1904—1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское сражение. Содействие России в 
создании союза Балканских государств. Участие России в Первой мировой войне. Перегруппировка сил германской армии в начале 1915 г., потеря 

русской армией своих завоеваний Военные поражения как причина политического кризиса в российском обществе. Февральская революция. 
Подписание манифеста об Отречении Николая II от власти. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Кризис власти. Судьба 
семьи Николая II. 

6. Проверочная работа – 4 часа. 


