
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

основе документов:  

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- СанПиНа 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. N 26 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Согласно адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), курсы «Мир 

истории» (6 класс) и «История Отчества» (7-9 классы) входят в предметную область 

«Человек» и реализуется в 6-9 классах.   

Цель обучения – дополнение социокультурных представлений и развитие 

жизненных компетенций обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   

Задачи: - формирование представлений и понятий об основных этапах развития 

многонационального российского государства; - формирование нравственного сознания 

обучающихся на основе приобщения к источникам отечественной культуры, этноистории, 

этнокультуры региона; - развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории 

Отечества с использованием разнообразных форм организации деятельности 

обучающихся: познавательно-поисковой, творческой, игровой и др.; - формирование 

учебных действий.  

 Все задачи ставятся и решаются на уровне реальных возможностей обучающихся. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ С ЛУО 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 5035), тяжелая (IQ 

— 34-20), глубокая (IQ<20).   



Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.  Затруднения в психическом развитии детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.  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 мышление, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как 

правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского 

о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей.  Развитие всех психических процессов у детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушеними) оказывается чувственная ступень познания ― 

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа 

восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 

занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.  Меньший потенциал у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии 

их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 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. Из всех видов мышления (наглядно-действенного, 

наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

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

внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать 

недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словеснологического. Особенности 

восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается 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  (интеллектуальными 

нарушениями) 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. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности.  Особенности познавательной деятельности 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

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

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением 

волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на какомлибо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 



случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  Для успешного обучения 

необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированоость, 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. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.   
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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 и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной.  Моторная сфера детей с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет 

выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В 

свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. Психологические особенности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 (интеллектуальными 

нарушениями) 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 (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 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 осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. Нарушения высшей 

нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика 

обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  Выстраивая 

психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

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, фор-

мирование 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 моей Родины» является историко-

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

древности до настоящего времени. 

На уроках истории в образовательной  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 разви-

тию 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. 

 Каждая тема дополнена рассказами для дополнительного чтения, словарем, а также 

дополнительными интересными историческими фактами. В конце каждого раздела 

предусматриваются уроки контрольно-обобщающего повторения для лучшего усвоения и 

систематизации знаний у учащихся с нарушениями интеллекта. 



На фоне изучения основного курса отводятся часы на изучение краеведческого 

материала в соответствии с тематикой основного курса. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа предмета курса «История» рассчитана на 4 года (с 6 по 9 классы). В учебном 

плане на изучение предмета выделено 272 часа (по 2 часа в неделю, 68 часов в год).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета  

Личностные результаты освоения программы:  

- понимание причинно-следственных связей;  

- формирование представлений о многофакторности исторических процессов;  

- расширение навыков связной устной и письменной речи с использованием слов-

понятий; - воспитание гражданственности и патриотизма;  

- формирование чувства уважения к историческому наследию своей Родины.  

В 6 классе :  

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;   

- познавательный интерес к прошлому своей Родины;   

- уважительное отношение к прошлому.  

В 7 классе:  

- формирование уважения к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох;  

 - начальные навыки осмысления опыта предшествующих поколений;   

- следование этическим нормам в соответствии с возрастными возможностями;   

- расширение опыта взаимодействия в социальном общении.  

В 8 классе:  

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;   

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через 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 

древнерусской народности.  

В 9 классе:  

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

- формирование коммуникативной компетентности;  

- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;  

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе.  



Рабочая программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).    

должны:  

- различать точные и приблизительные исторические даты;  - знать имена основных 

исторических деятелей;   

- уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, 

исторических картах;   

- пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее 

составленному плану;   

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;   

- пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;   

- устанавливать последовательность исторических событий;   

- правильно употреблять термины и понятия;   

- традиции и обычаи предков;  - изображения символики РФ;   

- некоторые исторические памятники 

Достаточный уровень    

должны знать:  

- хронологические рамки ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной истории;   

- основные факты (событий, явлений, процессов), их причин, участников, 

результатов, значения;   

- места совершения основных исторических событий;   

- имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры);    

должны уметь:  

- разбираться в основных терминах-понятиях и их определениях;   

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий;   

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических 

событиях, делать выводы об их значении;   

- «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;   

- сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;   

- проводить поиск информации в одном или нескольких источниках;   

- устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и явлениями.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 класс «Мир  истории» 

Раздел  I. Представление  о  себе, об  окружающих  людях, о  пространстве  

вокруг  нас  

Представление  о  себе, об  окружающих  людях, о  пространстве  вокруг  нас. 

История  имени. Как  возникли  имена. Значение  имен. Полное  и  неполное  имя. 

Значение  имена  в  России  (2 – 3  примера). 

История  фамилии. Происхождение  фамилии. Отчество  в  имени  человека. 

Понятие  о  семье. Родственники  близкие  и  дальние. Понятие  о родословной. Понятия: 

поколения, предки, потомки. 

Даты  жизни. Понятие  о  биографии. Твоя  биография.  

Раздел  II.Отчий  дом. Наша  Родина – Россия 



Дом, в  котором  ты  живешь. Где  находится  твой  дом  (регион, город, поселок, 

село). Кто  и  когда  построил  этот  дом. Толкование  пословиц  и  поговорок  о доме, 

семье, соседях. 

История  улицы. Название  улиц, их происхождение. Улицы, на  которых  

расположены  мой  дом, моя  школа.  

Местность, где  мы  живем  (город, село). Название  местности, происхождение  

названия. 

Край  (область, республика), где  мы  живем, главный  город  края. Национальный  

состав  края. Основные  занятия  жителей  края, города. 

Страна, в  которой  мы  живем. Название  страны. Столица. Население, 

национальный  состав  страны. Главный  город  страны. Понятие  о  государственных  

символах: герб, флаг, гимн. Руководство  страны, республики. Понятие  о  большой  и  

малой  родине.  

Другие  страны  мира  (обзорно, с  примерами). 

Планета  на  которой  мы  живем. Земля, другие  планеты  Солнечной  системы. 

Солнце. Луна.  

Раздел  III.Представления  о  времени  в  истории 

Понятие  об  историческом  времени: век  (столетие), тысячелетие, историческая  

эпоха  (общее  представление), лента  времени. Краткие  исторические  сведения  о  

названии  месяцев  (римский  календарь, русский  земледельческий  календарь). Понятие  

(ориентировка): давно, недавно, вчера – прошлое; сегодня, сейчас - настоящее; завтра, 

через  день, через  месяц, через  год – будущее. Части  века: начало  века, середина  века, 

конец  века, граница  двух  веков  (конец  одного  века  и  начало другого); текущий  век, 

тысячелетие. Основные  событияXX в. (обзорно, с примерами). Новое  тысячелетие  (XXI 

в.). 

Раздел  IV.Начальные  представления  об  истории  как  о  науке 

История – наука  о  развитии  человеческого  общества. Значение  исторических  

знаний  для  людей. Историческая  память  России  (3- 4  примера). 

Способы  получения  знаний  о  прошлом. Науки, помогающие  добывать  

исторические  сведения: археология, этнография, геральдика, нумизматика  и др. 

(элементарные  представления  на  конкретных  примерах). 

Источники  исторических  знаний: письменные  памятники  материальной  и  

духовной  культуры  (старинные  книги, летописи, надписи и  рисунки  на скалах, 

археологические  находки; памятники  строительства, зодчества, архитектуры, устные  

источники  (фольклор)). 

Исторический  музей, краеведческий  музей. Понятие  об  историческом  

пространстве, исторической  карте.  

Составляющие  части  исторической  науки: история  местности, история  страны, 

история  культуры, науки, религии.  

Раздел  V. История  Древнего  мира 

Время  появления  человека  прямоходящего. Внешний  вид первобытных  людей. 

Среда  обитания.  

Человек  умелый. Время  появления. Его  отличите  от  предков  и  от  

современного  человека. Места  обитания. Стадный  образ  жизни. Занятия. Древние  

орудия  труда. Начало каменного  века.  

Древнейшие  люди. Время  появления. Изменения  во  внешнем    облике. 

Появление  орудий  труда, совершенствование  занятий. Защита  от  опасностей. Образ  

жизни. Охота, собирательство. Причины  зарождения  религиозных  верований.  

Древний  человек  приходит  на  смену  древнейшему. Время  появления. Внешний  

вид. Зарождение  речи. Места  обитания. Кочевники. Первые сообщества. Изменение  

климата  Земли. Наступление  ледников. Смена  образа  жизни  древних  людей  из- за  

климатических  условий.  Борьба  за  выживание. Способы  охоты  на диких  животных. 



Изобретение  лука. Приручение  диких животных. Пища  и  одежда  древнего  человека, 

основные  занятия, образ  жизни.  

Время  и  место  появления  человека  разумного. Внешний  вид. Образ  жизни  и  

основные  занятия. Развитие  орудий  труда. Защита  от  опасностей. Конец  ледникового  

периода  и  расселение  человека  разумного  по  миру. Влияние  различных  

климатических  условий  на  изменения во  внешнем  облике  людей. Развитие  

земледелия, скотоводства. Появление  новых  орудий  труда. Начало  бронзового  века. 

Оседлый  образ  жизни. Коллективы  первых  людей. Понятие  о  семье, общине, роде, 

племени.  

Раздел  VI. История  вещей. Занятия  человека  на  Земле 

Природные  источники  огня. Способы  добычи  огня  древним  человеком. Очаг. 

Причины  сохранения  огня  древним  человеком, культ  огня. Использование  огня  для  

жизни: тепло, пища, защита  от  диких  животных. 

Использование  огня  в  производстве: изготовление  посуды, орудий  труда, 

выплавка  металлов  и  др. 

Огонь  в  военном  деле. Изобретение  пороха. Последствия  этого  изобретения. 

Огонь  и  энергия. Виды  энергии: электрическая, тепловая, атомная  (общие  

представления). Изобретение  электричества  как  новый  этап  в  жизни  людей. 

Современные  способы  получения  большого  количества  энергии. Экологические  

последствия  получения  тепловой  энергии  от  сжигания  полезных  ископаемых: угля, 

торфа, газа, лесов. Роль  энергетических  ресурсов  Земли  для  жизни  всего  человечества. 

Вода  в  природе. Значение  воды  в  жизни  человека. Охрана  водных  угодий.  

Причины  поселения  древнего  человека  на берегах  рек, озер, морей. 

Рыболовство. Передвижение  человека  по  воде. Судоходство, история  мореплавания, 

открытие  новых  земель  (общие  представления). 

Вода  и  земледелие. Поливное  земледелие, причины  его  возникновения. 

Значение  поливного  земледелия  в  истории  человечества.  

Использование  человеком  воды  для  получения  энергии: водяное  колесо, 

гидроэлектростанция. Использование  воды  при  добыче  полезных  ископаемых. 

Профессии  людей, связанные  с  освоением  энергии  и водных  ресурсов.  

Понятие  о  жилище. История  появления  жилища  человека. Первые  жилища: 

пещеры, шалаши, земляные  укрепления. Сборно – разборные  жилища, материалы, 

используемые  для  строительства  жилья  у  разных  народов  в  зависимости  от  

климатических  условий  (чумы, яранги, вигвамы, юрты  и  др.). История  

совершенствования  жилища. Материалы  для  строительства, используемые  с  глубокой  

древности  до  наших  дней. Влияние  климата  и  национальных  традиций  на  

строительство  жилья  и  других  зданий. Понятие  об  архитектурных  памятниках  в  

строительстве, их  значение  для  изучения  истории. 

Уточнение  представлений  обучающихся  о  мебели, ее назначении, видах, 

материалах  для  ее  изготовления. 

История  появления  мебели. Влияние  исторических  и  национальных  традиций  

на изготовление  мебели  (общие  представления). Изучение  мебельного  производства  в  

исторической  науке. Изготовление  мебели  как  искусство. Современная  мебель. 

Профессии  людей, связанные  с  изготовлением  мебели. 

Питание  как  главное  условие  жизни  любого  живого  организма. Уточнение  

представлений  о  пище  человека  в  разные  периоды  развития  общества. 

Добывание  пищи  древним  человеком  как  борьба  за  выживание. Способы  

добывания  пищи: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие  

(выращивание  зерновых  культур, огородничество, садоводство), скотоводство. 

Приручение  человеком  животных. Значение  домашних  животных  в  жизни  человека. 



История  хлеба  и  хлебопечения. Способы  хранения, накопления  продуктов 

питания  в  связи  с  климатом, средой  обитания, национально – культурными  

традициями.  

Влияние  природных  условий  на  традиции  приготовления  пищи  у  разных  

народов. Употребление  традиционной  пищи  как  необходимое  условие  сохранения  

здоровья  и  жизни  человека.  

Понятие  о  посуде  и  ее  назначение. Материалы  для  изготовления  посуды.  

История  появления  посуды. Глиняная  посуда. Гончарное  ремесло, изобретение  

гончарного  круга, его  значение  для  развития  производства  глиняной  посуды. 

Народные  традиции  в  изготовлении  глиняной  посуды  (3 – 4  примера). 

Деревянная  посуда. История  появления  и  использования  деревянной  посуды, ее  

виды. Преимущества  деревянной  посуды  для  хранения  продуктов, народные традиции  

ее  изготовления  (3 – 4  примера). 

Посуда  из  других  материалов. Изготовление  посуды  как  искусство. 

Профессии  людей, связанные  с изготовлением  посуды. Посещение  музея  по  

темам  «История  посуды», «История  мебели». 

Уточнение  представлений  об  одежде и  обуви, их  функции. Материалы  для  

изготовления  одежды  и  обуви. Различия  в  мужской  и  женской  одежде. Пословицы  и  

поговорки  об  одежде, о  внешнем  облике  человека.  

Одежда  как  потребность  защиты  человеческого  организма  от  неблагоприятных  

условий  среды. Виды  одежды  древнего  человека. Способы  изготовления  одежды, 

материалы, инструменты. Совершенствование  видов  одежды  в  ходе  развития 

земледелия  и  скотоводства, совершенствование  инструментов  для  изготовления  

одежды. Влияние  природных  и  климатических  условий  на  изготовление  одежды. 

Народные  традиции  изготовления  одежды  (2 – 3  примера). 

Изготовление  одежды  как  искусство. Изменения  в  одежде  и  обуви  в  разные  

времена  у  разных  народов. Образцы  народной  одежды  (на  примере  региона). 

История  появления  обуви. Влияние  климатических  условий  на  возникновение  

разных  видов  обуви. Обувь  в  разные  исторические  времена: лапти, сапоги, туфли, 

сандалии  и  др.  

Профессии  людей, связанные  с  изготовлением  одежды  и  обуви. Посещение  

музея  по  теме  раздела.  

Раздел  VII. Человек  и  общество 

Первобытные  люди. Содружество  людей  как  способ  выживания  в  трудных  

природных  условиях. Зарождение  традиций  и  религиозных  верований  у  первобытных  

людей. Появление  семьи.  

Представления  древних  людей  об  окружающем  мире. Освоение  человеком  

морей  и  океанов, открытие  новых  земель, изменение  представлений  о  мире  (общие  

представления). 

Причины  зарождения  религиозных  верований. Язычество. Истоки  

возникновения  мировых  религий: буддизм, христианство, ислам. Взаимодействие  науки  

и  религии. Значение  религии  для  духовной  жизни  человечества.  

Понятие  о науке. Зарождение  науки, важнейшие  человеческие  изобретения  (2 – 

3  примера). Направления  науки: астрономия, математика, география  и  др. Изменение  

среды  и  общества  в  ходе  развития  науки.  

Речь  как  главное  средство  коммуникации. Значение  устного  творчества  для  

истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. История  возникновения  

письменности. Виды  письма: предметное  письмо, клинопись, иероглифическое  письмо  

(обзорные  примеры). История  латинского  и  славянского  алфавита. История  книги  и  

книгопечатания  (общие  представления).  

Понятие  о  культуре  и  человеке  как  носителе  культуры.  



Искусство  как  особая  сфера  человеческой  деятельности. Вида  и  направления  

искусства  (общие  представления). 

Сообщества  первых  людей  (повторение  и  уточнение  понятий). Появление  

семьи. Родовая  община. Племя. Условия  для  возникновения  государства. Аппарат  

власти. Право, суд, армия. Гражданин. Воды  государств: монархия, диктатура, 

демократическая  республика. Понятия  о  гражданских  свободах, государственных  

законах, демократии  (доступно, на примерах). 

Экономика  как  показатель  развития  общества  и  государства. История  денег, 

торговли. Понятие  о  богатом   бедном  государстве.  

Войны. Причины  возникновения  войн. Исторические  уроки  войн.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

(всего) 

Контрольные 

работы 

 

1 

Раздел  I. Представление  о  

себе, об  окружающих  

людях, о  пространстве  

вокруг  нас 

8 1 

2 Раздел  II. Отчий  дом. Наша  

Родина – Россия 

11 1 

3 Раздел  III. Представления  о  

времени  в  истории 

6 1 

4 Раздел  IV. Начальные  

представления  об  истории  

как  о  науке 

6 1 

5 Раздел  V. История  

Древнего  мира 

9 1 

6 Раздел  VI. История вещей. 

Занятия  человека  на  земле 

19 1 

7 Раздел  VII.Человек  и  

общество 

9 1 

 Итого: 68  7 

 

7 класс 

Введение в историю.  

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и 

письменные памятники истории. Наша Родина - Россия. Наша страна на карте. 

Государственные символы России. Глава нашей страны. История края - часть истории 

России. Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. "Лента 

времени".  

История нашей страны древнейшего периода.  

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Восточные 

славяне - предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных 

славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и 

верования восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика.  

Русь в IX - I половине XII века.  

Образование государства восточных славян - Древней Руси. Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси при князе Владимире: причины и значение.  



Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. 

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.  

Древнерусская культура.  

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века).  

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель - 

самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного 

развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 

Новгород. Культура Руси в XII - XIII веках.  

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на 

Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. 

Героическая оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества.  

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. 

Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

Начало объединения русских земель (XIV - XV века).  

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение 

Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, ее значение.  

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. 

Освобождение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и 

его значение. Становление самодержавия. Система государственного управления. 

Культура и быт Руси в XIV - XV вв.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

(всего) 

Контрольные 

работы 

 

1 Введение в историю. 7  

2 История нашей страны 

древнейшего периода.  

11 1 

3 Русь в IX - I половине XII 

века.  

17 1 

4 Распад Руси. Борьба с 

иноземными завоевателями 

(XII - XIII века).  

20 1 

5 Начало объединения 

русских земель (XIV - XV 

века).  

11 1 

6 Обобщение и повторение 2 1 

 Итого: 68  5 

 

 

8 класс 

Россия в XVI - XVII веках.  

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная 

церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система 

государственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение 



Поволжья, покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных 

людей.  

Москва - столица Российского государства. Московский Кремль при Иване 

Грозном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, 

обычаи.  

Россия на рубеже XVI - XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное 

время. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная 

борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Правление первых 

Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. Русские первопроходцы. 

Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводительством С. Разина. Власть 

и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт 

России в XVII веке.  

Россия в XVIII веке.  

Начало царствования Петра I. Азовские походы. "Великое посольство" Петра I. 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало 

Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская 

битва: разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I - 

первый российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного 

управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. 

Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и 

техники. Итоги и цена петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Российская Академия наук и деятельность М.В. Ломоносова. И.И. Шувалов - покровитель 

просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и 

Академии художеств.  

Правление Екатерины II - просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской 

власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. "Золотой век дворянства". 

Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны второй половины 

XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков. Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и 

умельцы, развитие исторической науки, литературы, искусства.  

Правление Павла I.  

Россия в первой половине XIX века.  

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя 

политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Герои войны (М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов). Причины победы России в Отечественной войне. Народная 

память о войне 1812 г.  

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в 

России, их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на 

Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения 

декабристов.  

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. 

Крымская война 1853 - 1856 гг. Итоги и последствия войны.  

"Золотой век" русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, 

техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры 

(А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.И. Глинка, В.А. Тропинин, К.И. Росси).  

Россия во второй половине XIX - начале XX века. 



Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян 

после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, 

связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, 

открытие начальных народных училищ). Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, 

формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского 

населения. Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: И.С. Тургенев, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.И. Суриков, П.И. Чайковский, А.С. Попов, А.Ф. 

Можайский. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение 

основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904 - 

1905 гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на 

общественную и политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905 - 1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. - 

начало революции, основные ее события. "Манифест 17 октября 1905 года". Поражение 

революции, ее значение. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

"Серебряный век" русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А.М. 

Горький, В.А. Серов, Ф.И. Шаляпин, Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в 

России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. 

Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. 

Подвиг летчика П.Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне 

в обществе. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

(всего) 

Контрольные 

работы 

 

1 Россия в XVI - XVII веках.  15 1 

2 Россия в XVIII веке.  16 1 

3 Россия в первой половине 

XIX века. 

17 1 

4 Россия во второй половине 

XIX - начале XX века. 

17 1 

5 Обобщение и повторение 3 1 

 Итого: 68  5 

 

 

9 класс 

Россия в 1917 - 1921 годах. 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от 

престола. Временное правительство. А.Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета 

рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 

года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных 

Комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным. Принятие первых декретов "О мире" и "О 

земле". Установление советской власти в стране и образование нового государства - 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие 

первой Советской Конституции - Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооруженной борьбы. Борьба между "красными" и "белыми". Положение населения в 



годы войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая 

политика советской власти во время Гражданской войны: "военный коммунизм". 

Экономический и политический кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике, положительные и отрицательные результаты 

нэпа. 

СССР в 20-е - 30-е годы XX века. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. 

Система государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского 

государства - В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной 

власти в руках И.В. Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛАГ. 

Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре). Роль рабочего класса в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 

экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в 

состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней 

политики Советского государства в 1920 - 1930-е годы. Укрепление позиций страны на 

международной арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. "Культурная революция": 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И.П. Павлов, 

К.А. Тимирязев, К.Э. Циолковский). Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и 

быт советских людей в 20-е - 30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и 

советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советско-

финляндская война 1939 - 1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая 

защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое 

значение. Маршал Г.К. Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизм тружеников тыла. "Все для фронта! Все для победы!". Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных 

лагерях. Подвиг генерала Д.М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной 

территории. Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской 

дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем 

фронтам. Наука и культура в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии. Завершение Великой Отечественной войны. День Победы - 9 мая 1945 года. 



Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 

1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание 

Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. 

Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г.К. Жуков, К.К. 

Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев), герои войны. Великая Отечественная 

война 1941 - 1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 - 1991 годах. 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. 

Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы 

солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946 - 1947 гг. Внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало "холодной войны". 

Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И.В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н.С. Хрущева. Осуждение 

культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н.С. Хрущева. 

Освоение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления 

Н.С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и 

технике в 50 - 60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И.В. 

Курчатов, М.В. Келдыш, А.Д. Сахаров. Освоение космоса и полет первого человека. Ю.А. 

Гагарин. Первая женщина космонавт В.В. Терешкова. Хрущевская "оттепель". 

Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 

Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. XXII-летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального 

положения населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт 

советских людей в 70-е - начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. 

Избрание первого президента СССР - М.С. Горбачева. Нарастание экономического 

кризиса и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых 

политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б.Н. 

Ельцин. Образование Содружества Независимых Государств (далее - СНГ). Причины и 

последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах. 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические 

реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях. Основные направления национальной политики: успехи и 

просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со 

странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б.Н. Ельцина, президентские выборы в 2000 году. Второй президент 

России - В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели 

современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская 

православная церковь в новой России. 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/


Президентские выборы 2008 г. Президент России - Д.А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России - В.В. Путин. Сегодняшний день 

России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с 

Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

(всего) 

Контрольные 

работы 

 

1 Россия в 1917 - 1921 годах. 10 1 

2 СССР в 20-е - 30-е годы XX 

века. 

10 1 

3 СССР во Второй мировой и 

Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов. 

20 1 

4 Советский Союз в 1945 - 

1991 годах. 

19 1 

5 Россия (Российская 

Федерация) в 1991 - 2015 

годах. 

7 1 

6 Обобщение и повторение 2 1 

 Итого: 68  6 

 

  

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

 

6 класс «Мир истории» 

 

№ 

п\п 

Тема урока Дата  

проведения 

Домашнее 

задание 

По плану Факт  

Раздел  I. Представление  о  себе, об  окружающих  людях,  

о  пространстве  вокруг  нас 

1 Введение  в  мир  истории    

2 История имени   Г.1,Т.1 

3-4 Отчество  и  фамилия  человека 

 

  Г.1,Т.2 

5 Семья 

 

 

 

 Г.1,Т.3 

6 Биография   Г.1,Т.4 

7 Поколения  людей 

 

  Г.1,Т.5 



8 Итоговый  урок  по разделу 

«Представления  о  себе, об  

окружающих  людях  и  пространстве  

вокруг  нас». 

   

Раздел  II. Отчий  дом. Наша  Родина – Россия 

9-10 О  доме. Какие бывают дома   Г.2,Т.1 

11 Названия  городов  и  улиц 

 

  Г.2,Т.2 

12 Родник  «Двенадцать ключей»  

 

 Г.2,Т.3 

13 Истоки. Из истории Куликовской битвы   Г.2,Т.4 

14 Наша Родина – Россия   Г.2,Т.5 

15 Как  устроено  государство   Г.2,Т.6 

16 Герб, гимн, флаг  России 

 

  Г.2,Т.7 

17 Москва – столица  России.    Г.2,Т.8 

18 Мы  жители  планеты  Земля.   Г.2,Т.9 

19 Итоговый  урок  по разделу «Отчий  

дом. Наша  Родина - Россия». 

   

Раздел  III. Представления  о  времени  в  истории 

20 Что  такое  время 

 

  Г.3,Т.1 

21 История  календаря 

 

  Г.3,Т.2 

22 Русский  земледельческий  календарь 

 

  Г.3,Т.3 

23-24 Счёт лет в истории. Историческое  

время. 

 

  Г.3,Т.4 

25 Итоговый  урок  по разделу 

«Представления  о  времени  в  

истории». 

   

Раздел  IV. Начальные  представления  об  истории  как  о  науке 

26 Что  такое  история.   Г.4,Т.1 

27 Какие  науки  помогают  истории.   Г.4,Т.2 

28 Как  работают  археологи.   Г.4,Т.3 

29 Исторические  памятники.   Г.4,Т.4 

30 Историческая  карта.   Г.4,Т.5 

31 Итоговый  урок  по разделу  

«Начальные  представления  об  

   



истории  как  о  науке». 

 

Раздел  V. История  Древнего  мира 

32 Земля  и  космос.   Г.5,Т.1 

33 От  кого  произошел  человек.   Г.5,Т.2 

34 Человек  умелый.   Г.5,Т.3 

35 Следующее  поколение  людей  

каменного  века. 

  Г.5,Т.4 

36 Наступление  ледников 

 

  Г.5,Т.5 

37-38 Как жили древние  охотники, 

кочевники и собиратели 

  Г.5,Т.6 

39 Новые  занятия  людей   Г.5,Т.7 

40 Итоговый  урок  по разделу 

«История  Древнего  мира» 

   

Раздел  VI. История вещей. Занятия  человека  на  земле 

41 Огонь  в  жизни  древнего  человека    Г.6,Т.1 

42 Огонь, глина, гончар   Г.6,Т.2 

43 Огонь  открывает  новую  эпоху  в  

жизни  людей 

  Г.6,Т.3 

44 Вода, ее  значение  в  жизни  человека   Г.6,Т.4 

45 Вода и земледелие   Г.6,Т.5 

46 Вода как источник энергии   Г.6,Т.6 

47-48 Какие  дома  строили  древние  люди 

 

  Г.6,Т.7 

49-50 Как  появилась  мебель   Г.6,Т.8 

51 Как  появились  каша  и  хлеб   Г.6,Т.9 

52 История  об  обыкновенной  картошке   Г.6,Т.10 

53-54 О  керамике, фарфоре  и  деревянной   

посуде 

  Г.6,Т.11 

55 История  появления  одежды 

 

  Г.6,Т.12 

56 Одежда  и  положение  человека  в  

обществе 

  Г.6,Т.13 

57-58 Как  люди  украшали  себя 

 

  Г.6,Т.14 

59 Итоговый  урок  по разделу «История 

вещей. Занятия  человека на  Земле» 

   

Раздел  VII.Человек  и  общество 

60 О  далеких  предках – славянах  и  

родовом  строе 

  Г.7,Т.1 

61 Как  люди  понимали  мир  природы  в  

древности 

  Г.7,Т.2 



62 Современные  религии, как  они  

появились 

  Г.7,Т.3 

63 Искусство  и  культура   Г.7,Т.4 

64 Письмо  и  первые  книги 

 

  Г.7,Т.5 

65-66 От  изобретения  колеса  -  к  новым  

открытиям. 

  Г.7,Т.6 

67 Человечество  стремится  к  миру. 

 

  Г.7,Т.7 

68 Итоговый  урок  по разделу «Человек  и  

общество». 

   

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

«История» 7 класс 

 

№ Тема урока Количество  

часов 
Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

Факт 

Введение в историю 

1 История – наука о 

прошлом. 

1    

2 Наша Родина – Россия. 1    

3-4 Моя родословная. 2    

5 Счет лет в истории. 1    

6 Историческая карта. 1    

7 Обобщение и повторение 1    

История нашей страны древнейшего периода 

8 Происхождение славян 1   Г.1, Т.1 

9 Роды и племена восточных 

славян 

1   Г.1, Т.3 

10 Славянский поселок 1   Г.1, Т.4-5 

11 Основные занятия 

восточных славян 

1   Г.1, Т.4-5 

12 Ремесла восточных 

славян 

1   Г.1, Т.4-5 

13 Обычаи восточных 

славян.  

1   Г.1, Т.4-5 

14 Верования восточных 

славян 

1   Г.1, Т.4-5 

15 Соседи восточных славян 

 

1   Г.1, Т.2 

16 Славянские воины и 

богатыри. 

1   Г.1, Т.2 

17 Объединение восточных 

славян под началом князя 

Рюрика 

1   Г.2, Т.1 

18 Обобщение и повторение 1    

Русь в IX -  первой половине XII века 

19 Образование государства 1   Г.2, Т.2 



восточных славян  

20-21 Русские князья: Игорь и 

Святослав.  Княгиня 

Ольга 

2   Г.2, Т.3,4,5 

22 Укрепление власти князя 

Княжеская дружина 

 

 

1   Г.3, Т.1 

23 Оборона Руси от врагов 

 

1   Г.3, Т.1 

24 Крещение Руси при князе 

Владимире. 

1   Г.3, Т.2 

25 Былины – источник 

знаний о Киевской Руси 

1    

26-27 Культура и искусство 

Киевской Руси. 

 

2    

28 Княжеское и боярское 

подворье 

1    

29 Жизнь  и быт простых 

людей.  

1    

30 Правление Ярослава 

Мудрого. Русская правда. 

1   Г.3, Т.3 

31 Образование и 

грамотность на Руси.  

1    

32 Летописи и летописцы. 

Нестор. «Повесть 

временных лет» 

 

1    

33 Киевский князь  Владимир 

Мономах «Поучения 

Владимира Мономаха».  

1   Г.3, Т.4 

34 Рост и укрепление 

древнерусских городов 

1    

35 Обобщение и повторение  1    

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

36 Причины распада 

Киевской Руси:  

1   Г.3, Т.5 

37 Образование 

самостоятельных 

княжеств. 

1   Г.3, Т.5 

39-40 Киевское княжество в 

XII веке 

2    

41-42 Владимиро-Суздальское 

княжество 

2   Г.3, Т.6 

43 Господин Великий 

Новгород 

1   Г.3, Т.5 

44 Торговля и ремесла 

Новгородской земли 

 

1   Г.3, Т.5 

45 Новгородское вече 1   Г.3, Т.5 



45 Обобщение и повторение 1    

46 Образование монгольского 

государства. Держава 

Чингисхана 

1   Г.4, Т.1 

47 Нашествие монголов на 

Русь. 

1   Г.4, Т.2 

48 Героическая борьба 

русских людей против 

монголо-татар 

1   Г.4, Т.2 

49 Русь под монголо-

татарским игом. 

Ярлык. Баскаки. 

1   Г.4, Т.3 

50 Рыцари-крестоносцы.  

 

1   Г.4, Т.3 

51 Александр Невский и 

новгородская дружина 

1   Г.4, Т.3 

52 Невская битва. 

 

1   Г.4, Т.3 

53 «Ледовое побоище». 

 

1   Г.4, Т.3 

54-55 Обобщение и повторение 2    

Начало объединения русских земель (XIV - XV века) 

56 Возвышение Москвы 

 

1   Г.4, Т.4 

57 Московский князь Иван 

Калита  

1   Г.4, Т.4 

58 Возрождение сельского и 

городского хозяйства на 

Руси.  

1   Г.4, Т.6 

59 Московско-Владимирская 

Русь при Дмитрии 

Донском. 

1   Г.4, Т.5 

60 Сергей Радонежский 

 

1   Г.4, Т.5 

61 Битва на Куликовом поле 

 
1   Г.4, Т.5 

62 Значение Куликовской 

битвы для русского народа 
1   Г.4, Т.5 

63 Иван III (1462—1505 гг.) 

 

1   Г.4, Т.6 

64 Укрепление Московского 

государства  

1   Г.4, Т.6 

65-66 Обобщение и повторение 2    

67-68 Итоговое обобщение и 

повторение 

2    

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

«История» 8 класс 

 

№ Тема урока Количество  

часов 
Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

Факт 

Россия в XVI - XVII веках. 

1 Расширение государства 

Российского при Василии 

III.  

1   Г.5, Т.1 

2 Русская православная цер-

ковь в Российском 

государстве.  

1    

3 Первый русский царь Иван 

IV Грозный.  

1   Г.5, Т.1 

4 Опричнина Ивана 

Грозного.  

1   Г.5, Т.2 

5 Присоединение к 

Российскому государству 

Поволжья. Покорение 

Сибири 

1   Г.5, Т.2 

6 Быт простых и знатных 

людей.  

1    

7 Москва – столица 

Российского государства. 

1    

8 Правление Бориса 

Годунова.  

 

1   Г.5, Т.3 

9 Смутное время. 

Самозванцы.  

1   Г.5, Т.3 

10 Семибоярщина. 

Освобождение страны от 

иноземных захватчиков.  

1   Г.5, Т.3 

11 Начало правления  

династии Романовых.  

1   Г.5, Т.4 

12 Крепостные крестьяне. 

Крестьянская война под 

предводительством Степана 

Разина.   

1   Г.5, Т.4 

13 Раскол в Русской 

православной церкви.  

1   Г.5, Т.4 

14 Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

1    

15 Обобщение и повторение 1    

Россия в XVIII веке 

16 Начало правления Петра I.  1   Г.1, Т.2,3 

17 Северная война и 

строительство Санкт-

Петербурга  

1   Г.1, Т.4 

18 Петр I – первый российский 1   Г.1, Т.5 



император  

19 Преобразования Петра I.  

 

1   Г.1, Т.5 

20 Эпоха дворцовых 

переворотов.  

1   Г.2, Т.1-3 

21 Российская Академия наук 

и деятельность великого 

Ломоносова. 

1    

22 Основание в Москве 

первого Российского 

университета и Академии 

наук.  

1    

23 Правление Екатерины II.  

 

1   Г.2, Т.4 

24 «Золотой век» дворянства. 

  

1   Г.2, Т.4 

25 Положение крепостных 

крестьян.  

1   Г.2, Т.4 

26 Восстание под 

предводительством 

Емельяна Пугачева.  

1   Г.2, Т.4 

27 Русские умельцы и 

изобретатели. 

1    

28 Развитие литературы и 

искусства в XVIII веке.  

1    

29 Быт русских людей в XVIII 

веке 

1    

30 Правление Павла I  

 

1   Г.3, Т.1 

31 Обобщение и повторение 

 

1    

Россия в первой половине XIX века 

32 Россия в начале XIX 

века. 

1   Г.3, Т.2 

33 Начало Отечественной 

войны 1812 года.  

1   Г.3, Т.3 

34 Бородинская битва.  

 

1   Г.3, Т.3 

35 Оставление Москвы.  

 

1   Г.3, Т.3 

36 Народная война против 

армии Наполеона. 

1   Г.3, Т.3 

37 Отступление и гибель 

французской армии.  

1   Г.3, Т.3 

38 Поход русской армии в 

Европу в 1813-1814 годах 

1   Г.3, Т.3 

39 Правление Александра I  

 

1   Г.3, Т.2 

40 Создание тайных обществ в 

России.  

1   Г.3, Т.4 

41 Восстание декабристов 1   Г.3, Т.4 



42 Император Николай  I.  

 

1   Г.3, Т.4 

43 Крымская война 1853-1856 

гг. 

1   Г.3, Т.4 

44 Итоги и последствия войны 

 

1   Г.3, Т.4 

45 «Золотой век» русской 

культуры.  

1    

46 Развитие науки и 

географические открытия в 

первой половине  XIX века.  

1    

47 Великий русский поэт 

Александр Сергеевич 

Пушкин. 

1    

48 Обобщение и повторение 

 

1    

Россия во второй половине XIX - начале XX века 

49-50 Реформы Александра II. 

 

2   Г.4, Т.1 

51 Отмена крепостного права 

 

1   Г.4, Т.1 

52 Жизнь крестьян после 

отмены крепостного права. 

1   Г.4, Т.1 

53 Правление Александра III. 1   Г.4, Т.2 

 

54 Развитие  российской 

промышленности. 

1   Г.4, Т.2 

55 Появление революционных 

кружков в России. 

1   Г.4, Т.2 

56 Наука и культура во второй 

половине  XIX века.  

1    

57 Жизнь и быт богатых 

купцов. 

1    

58 Быт простых россиян в  

XIX веке.  

1    

59 Последний российский 

император – Николай II 

1   Г.4, Т.3 

60 Россия в начале 

царствования Николая II 

1   Г.4, Т.3 

61 Обострение 

международных 

отношений. Война с 

Японией 

1   Г.4, Т.3 

62 Революционные 

выступления 1905-1907 

годов 

1   Г.4, Т.4 

63 Россия перед Первой 

мировой войной 

1   Г.4, Т.4 

64 Февральская революция 

1917 года. 

1   Г.4, Т.4 

65 Обобщение и повторение 1    



66-68 Итоговое обобщение и 

повторение 

3    

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

«История» 9 класс 

 

№ Тема урока Количество  

часов 
Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

Факт 

Россия в 1917 - 1921 годах 

1 Февральская революция и 

отречение царя от престола. 

 

1   Г.1, Т.1 

2 Октябрьская революция.  

 

1   Г.1, Т.2 

3 Установление Советской 

власти 

1   Г.1, Т.3 

4 Начало Гражданской войны 

 

1   Г.1, Т.4 

5 Борьба между «красными» 

и «белыми». 

1   Г.1, Т.4 

6 Крестьянская война против 

«красных» и «белых».  

1   Г.1, Т.4 

7 Экономическая политика 

Советской власти.  

1   Г.1, Т.4 

8 Быт людей в годы 

революций и Гражданской 

войны. 

1   Г.1, Т.4 

9 «Малая гражданская 

война». Восстание в 

Кронштадте. 

1   Г.2, Т.1 

10 Обобщение и повторение 

 

1    

СССР в 20-е - 30-е годы XX века 

11 Новая экономическая 

политика. 

1   Г.2, Т.2 

12 Образование СССР. 

 

1   Г.2, Т.3 

13 Изменение в системе 

государственного 

управления.  

1   Г.2, Т.3 

14 Индустриализация СССР. 

 

1   Г.2, Т.4 

15 Коллективизация 

крестьянских хозяйств. 

1   Г.2, Т.4 

16 Конституция 1936 г. 

 

1   Г.2, Т.4 

17 Развитие культуры и науки 

в СССР  в 20-30 годы XX 

века 

1   Г.2, Т.5 



18 Жизнь и быт советских 

людей в 20-30 годы. 

1   Г.2, Т.5 

19 Внешняя политика СССР 

накануне Второй мировой 

войны. 

1   Г.2, Т.5 

20 Обобщение и повторение 

 

1    

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

21 Действия СССР в начале 

Второй мировой войны 

1   Г.3, Т.1 

22 Реорганизация Красной 

Армии, укрепление 

обороноспособности 

страны 

1   Г.3, Т.1 

23 Начало Великой 

Отечественной войны. 

1   Г.3, Т.2 

24 Битва за Москву. 

 

1   Г.3, Т.2 

25 «Все для фронта! Все для 

победы!» 

1   Г.3, Т.3 

26 Блокада Ленинграда. 

 

1    

27 Оборона Севастополя 

 

1   Г.3, Т.4 

28 Сталинградская битва. 

 

1   Г.3, Т.4 

29 Борьба советских людей на 

оккупированных 

территориях. 

1   Г.3, Т.3 

30 Битва на Курской дуге. 

 

1   Г.3, Т.4 

31-32 

 

Героизм тружеников тыла. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

33 Окончание Великой 

Отечественной войны. 

1   Г.3, Т.5 

34 Вступление СССР в войну с 

Японией. Окончание 

второй мировой войны. 

8 августа 1945 – 2 сентября 

1945 – война с Японией. 

1   Г.3, Т.5 

35-36 ВОВ в судьбах земляков.  

 

2    

37-38 Молодежь СССР в годы 

ВОВ 

2    

39-40 Обобщение и повторение 

 

2    

Советский Союз в 1945 - 1991 годах 

41-42 Возрождение страны после 

войны. 

2   Г.4, Т.1 

43-44 Внешняя политика СССР и 

борьба за власть после 

смерти  И.В. Сталина. 

2   Г.4, Т.2 



45-46 Реформы Н.С. Хрущева. 

 

2   Г.4, Т.2 

47 Достижения в науке и 

технике в 50-60 г 

 

1   Г.4, Т.1 

Г.4, Т.2 

48 Освоение космоса. 

 

1   Г.4, Т.2 

49 Хрущевская «оттепель» 

 

1   Г.4, Т.2 

50-51 Экономика и политика в 

эпоху «застоя» 

2   Г.4, Т.3 

52-53 Внешняя политика 

Советского Союза в 70-е 

годы.  

2   Г.4, Т.3 

54 Советская культура и 

интеллигенция в годы 

«застоя» 

1   Г.4, Т.3 

55 Жизнь и быт советских 

людей в 70-е – начале 80 

годов XX века 

1   Г.4, Т.3 

56-57 Реформы М.С. Горбачева.   

 

2   Г.4, Т.4 

58 Распад СССР. 

 

1   Г.4, Т.4 

59 Обобщение и повторение 

 

1    

Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах 

60 Экономические реформы 

Б.Н. Ельцина. 

1   Г.4, Т.4 

61 Реформы государственного 

управления. 

1   Г.4, Т.4 

62 Развитие науки и культуры 

в 90 –е годы XX века. 

1   Г.4, Т.4 

63 В.В. Путин – второй 

президент России  

1   Г.5, Т.1 

64 Продолжение реформ в 

России. 

1   Г.5, Т.1 

65 Отношения России с 

другими странами в XXI 

веке 

1   Г.5, Т.1 

66 Обобщение и повторение 

 

1    

67-68 Итоговое обобщение и 

повторение 

2    

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Основная литература: 

1. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. «Мир истории» 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программ. Москва «Просвещение»  2013.  

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

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программ. Москва «Просвещение»  2020.  

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

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программ. Москва «Просвещение»  2013.  

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

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программ. Москва «Просвещение»  2022.  

Дополнительная литература: 

1. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Е.Н. Фёдорова. «Мир Истории».  Рабочая 

тетрадь 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программ. Москва «Просвещение»  

2019.  

2. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. «История Отечества». Рабочая тетрадь 7 класс. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программ. Москва «Просвещение»  2019.  

3. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. «История Отечества». Рабочая тетрадь 8 класс. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программ. Москва «Просвещение»  2019.  

4. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, И.В. Карелина. «История Отечества». Рабочая 

тетрадь 9 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программ. Москва «Просвещение»  

2019. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.   

2. http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

3. http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

4. http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

5. http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

6. http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей 

истории (исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии 

исторических деятелей). 

7. http://rulers.narod.ru/ – интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии 

деятелей всемирной истории). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 

Выпускник научится: 

 Принимать и сохранять учебную задачу;  

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 Различать способ и результат действия.  

 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы;  

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 Осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

 Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

 Устанавливать аналогии;  

 Строить сообщения в устной и письменной форме;  

 Основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

 Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ;  

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения (в том 

числе не совпадающих с его собственной) и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии;  

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 Задавать вопросы;  

 Контролировать действия партнёра;  

 Использовать речь для регуляции своего действия;  

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи;  



 Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет.  

 Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 Определять тему и главную мысль текста;  

 Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака;  

 Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

 Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 8. 

Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по описанию; выделять общий признак группы 

элементов). 

 Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

 Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос;  

 Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно. 

 Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста;  

 Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергнуть сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов.  

 

 

 

 


