
 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по предмету История Отечества  8 класс 

    История в школе с нарушениями интеллекта есть предмет, в который заложено изучение исторического материала, 

овладение определенными знаниями и умениями. То есть то, что несет коррекционное воздействие на личность ученика, 

воздействует на личностные качества, готовит подростков к жизни. 

    Программа и учебники, исходя из основополагающего принципа историзма, представлена в хронологически 

последовательной целостной картине живой истории. Такой подход к периодизации истории будет способствовать 

лучшему запоминанию их последовательности.  

Рабочая программа составлена на основе материалов ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Федеральной АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и учебным планом ГКОУ УР  «Шарканская школа-интернат» .  

   При изучении курса «История России» используется учебник «История Отечества»  8 класс. Авторы: И.М. 

Бгажнокова, Л.В. Смирнова. Учебник для специальных (коррекц.) образовательных учреждений VIII вида. Издательство 

«Просвещение», 2019 год. 

Данная рабочая программа ставит следующие цели: 

- 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, 

- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество. 

Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Образовательные задачи: 

-  усвоить важнейшие факты истории, 

- создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 

- усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей общественного 

развития, 

- овладеть умением применять знания по истории в жизни, 

- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные задачи; 



- гражданское воспитание учащихся, 

- патриотическое воспитание, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

- нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

Коррекционно – развивающие задачи: 

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 

Программа может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.                                

Формы организации учебного процесса 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено 

на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности 

обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Методы: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

 наглядные – наблюдение, демонстрация  

 практические – упражнения. 

 методы изложения новых знаний        

 методы повторения, закрепления знаний      

 методы применения знаний  

 методы контроля 

Занятия проводятся в классно урочной форме.  

Типы уроков: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  



 Комбинированный урок 

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

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных опросов, проведения 

тестов, контрольных работ. Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с 

психофизическим особенностями каждого класса. 

Контроль осуществляется в конце каждого раздела (промежуточный контроль). На тестовые,  самостоятельные 

работы отводится 15 минут на уроке. В конце года проводится итоговый контроль знаний по изученным темам. 

Программа может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2. Место предмета в учебном плане 

Содержание предмета в 8 классе   определяется в объеме 68 часов учебного времени 2 часа в неделю. 

 

3.  Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Уровни овладения предметными результатами. 

Минимальный уровень: 
 знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

 знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

 знание имён некоторых наиболее известных исторических деятелей; 

 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; 

 составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 



 знание мест совершения основных исторических событий; 

 знание имён известных исторических деятелей 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 и 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; 

 установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и явлениями. 

Базовые учебные действия 

Личностные  

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; 

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально 

откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к 

культурноисторическому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные  

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на 

основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 



Познавательные  

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; использовать 

усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинноследственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

4.Содержание  программы 

Повторение (2 ч). 

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. 

Глава 1.  Российское государство в конце XVII (17) —начале XVIII (18) века.  (21 ч) 

Наше Отечество – Россия в XVII (17) веке.  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. 

 СЛОВАРЬ: посольство, опальные грамоты, стрельцы, летосчисление от Рождества Христова, Сенат, Синод, император, 

Санкт-Петербург. 

Глава 2. Российская империя после Петра I (1725 – 1801).  (11 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.  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 прав 

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. 

 СЛОВАРЬ: государственные повинности, беглые люди, богоугодные заведения, международный авторитет, держава, 

экспедиция, Тайная канцелярия, доимки, казна, потехи, граф. 

Глава 3.  Российская империя в первой половине XIX  (19) века. (16 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. Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого подавления свободомыслия, 

демократии. Введение цензурного устава. Законодательная основа российского общества, усложнение бюрократической 

системы как опоры самодержавия. Обострение крестьянских проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок помещичьих 

хозяйств.  

СЛОВАРЬ: союзники, вольные хлебопашцы, выкуп, стихийные волнения, реакция, декабристы. 

Глава 4.    Россия в  конце XIX (19) — начале XX (20) века.  (16 часов) 

Правление императора Александра II (1855—1881). Отмена крепостного права. Военные реформы: введение 

всеобщей воинской повинности вместо рекрутского набора. Обострение общественно-политической обстановки: 

крестьянские, студенческие волнения, терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со стороны власти. Внешняя 

политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление России на Черном море. Политика России в Средней 

Азии. Окончательное присоединение Кавказа к России. Русско-турецкая война (1877—1878). Ухудшение отношений с 

Германией.  Приход к власти императора Александра III миротворец. Суд над народовольцами. Издание манифеста «О 

незыблемости самодержавия». 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. Личность царя Николая II. 

Политика Николая II и его окружения. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XX вв., 

промышленный подъем: развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, строительство железных дорог. 

Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное положение российской деревни, упадок центральной власти. 

Обострение социальной и политической обстановки в стране в начале XX в. Формирование политических партий. 

Первая русская революция 1905—1907 гг. Расстрел рабочих 9 января 1905 г.  Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

 Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в мировом экспорте. Влияние мирового 

экономического кризиса 1900 г. на экономику России. Февральская революция 1917 года. Отречение Николая II.  Судьба 

семьи Николая II. 

СЛОВАРЬ: социал-демократы, провокатор, властные полномочия, агитация. 

 Итоговый повторительно-обобщающий урок (2ч) 

5.Тематическое планирование 8 класс. 

№ Наименование разделов (или тем) Общее количество часов на изучение 



п/п раздела (или тем) 

1 Повторение 2 

2 Глава 1.  Российское государство в конце XVII (17) —начале XVIII 

(18) века. 

21 

3 Глава 2.  Российская империя после Петра I (1725-1801). 11 

4 Глава 3.  Российская империя в первой половине XIX (19) века. 16 

5 Глава 4.  Россия в  конце XIX (19) — начале XX (20) века.  16 

6 Повторение.  2 

 Итого: 68 

 

6. Система оценки достижений обучающихся 

Оценка устных ответов обучающихся. 

 Отметка «5» ставится ученику, если  он отвечает  самостоятельно, с опорой на ранее приобретенные знания и 

дополнительные сведения об изучаемом материале, отвечает правильно, отражает основной материал курса, правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, правильно использует  карту, дает правильные осознанные ответы на 

все поставленные вопросы, подводит итог . 

Отметка «4» ставится ученику, если он дает полный правильный ответ, который отвечает критериям отметки «5», но 

допускает незначительные речевые ошибки, допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

 вопросах, помогающих ему при ответе, частично использует термины и понятия, допускает ошибки в работе с картой, 

подводит итог при незначительной помощи учителя. 

Отметка «3» ставится ученику, если он основное содержание изученного материала усвоил, но  излагает его 

фрагментарно, не всегда последовательно, затрудняется в самостоятельном изложении материала, при помощи учителя 

дает правильные односложные ответы на поставленные вопросы, определения понятий недостаточно четкие, подводит 

итог сказанного только при массированной помощи учителя. 

Отметки «2» и «1» не ставятся. 

Оценка письменных работ 

Отметка «5» ставится ученику при  самостоятельном безошибочном выполнении всех заданий,  допускается 1 

негрубый недочет, качество работы 90-100%. 

Отметка «4» ставится ученику, если он выполняет работу при незначительной помощи учителя, допускает одну 

грубую ошибку и один негрубый недочет, допускает три негрубых недочета, оптимальное качество работы 70-80%. 



Отметка «3» ставится ученику, если ему в ходе выполнения работы  оказывается массированная помощь учителя, он 

допустил две грубые  ошибки и один негрубый недочет, допустил одну грубую ошибку и три негрубых недочета, 

выполнял работу по учебнику , конспектам тетради, оптимальное качество 40-60 %. 

Отметки «2» или «1» не ставятся. 

7.Список литературы 

Учебник: 

1. И.М. Бгажнокова , Л.В.Смирнова. История Отечества 8 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений – 

М.:  

Просвещение, 2019 г 

Методическое пособие учителя: 

1. Аксёнова А.К., Антропов А. П., Бгажнокова  И. М. и др. Издание: Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы. Русский язык. Математика. История. Этика. Природоведение. 

География. Естествознание. Изобразительная деятельность. Домоводство. Музыка. Физическая культура. – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

 

 


	2. Место предмета в учебном плане
	Содержание предмета в 8 классе   определяется в объеме 68 часов учебного времени 2 часа в неделю.
	3.  Основные требования к знаниям и умениям учащихся

