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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» для 

слабослышащих обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – 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 Отечества» для 

слабослышащих обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана и утверждена ГОУ ЯО Ярославской области «Ярославская 

школа-интернат № 7» 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 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

- АООП НОО для детей с нарушением слуха (интеллектуальными нарушениями) ГОУ ЯО 

Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 7»; 

- учебного плана ГОУ ЯО Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 7»; 

с учётом типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Цель обучения – дополнение социокультурных представлений и развитие 

жизненных компетенций слабослышащих 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. 

 Коррекционно-развивающие задачи:  

- развитие и коррекция внимания,  

- коррекция и развитие восприятия,  

- коррекция и развитие воображения,  

- коррекция и развитие памяти,  

- коррекция и развитие мышления,  

- коррекция и развитие речи,  

- коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы. 

         Все задачи ставятся и решаются на уровне реальных возможностей обучающихся. 

 



Формы организации образовательного процесса 

         Основная форма организации учебного процесса – урок. 

  В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока 

используются следующие типы и формы проведения уроков. 

1. Уроки «открытия» нового знания (ОНЗ) 

 Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых 

способов действия. 

 Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых 

элементов. 

2. Уроки рефлексии (УР) 

 Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения и т.д.). 

 Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных 

способов действий. 

3. Урок общеметодологической направленности (ОМН) 

 Деятельностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания. 

 Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление 

теоретических основ развития содержательно-методических линий курсов. 

3. Урок развивающего контроля (РК) 

 Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению 

контрольной функции. Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных 

понятий и алгоритмов 

          Организация дистанционного обучения на различных образовательных платформах 

в режиме онлайн-обучения в соответствии с нормами СаНПиН допускается только с 

согласия родителей (опекунов) и с учетом индивидуально-физиологических особенностей 

несовершеннолетних обучающихся. 

Используемые технологии 

            Курс базируется на традиционных и инновационных технологиях обучения: 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- технология концентрированного обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технологии личностно-ориентированного образования (игровые технологии, 

разноуровневое обучение, организация ситуаций взаимодействия); 

- здоровьесберегающие технологии. 

Основные методы организации учебного процесса 

         Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- наглядный; 

- словесный; 

- практический. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности). 

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала). 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Устные: опрос, взаимопроверка, доклад. 

Письменные: тестирование, контрольная работа, работа по карточке. 



Игровые: викторина, тематические праздники. 

Графические: опорный конспект, составление схем, таблиц. 

Программированные: компьютерный тест, слайд-презентация ответа. 

Комбинированные: фестивали, олимпиады, предметные недели. 

 Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности 

С целью формировании у обучающихся мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками используются 

определённые поощрения 

Эмоциональные методы мотивации: 

- поощрение, порицание; 

- учебно-познавательная игра; 

- создание ярких наглядно-образных представлений; 

- создание ситуации успеха; 

- стимулирующее оценивание; 

- свободный выбор задания. 

Познавательные методы мотивации: 

- опора на жизненный опыт; 

- создание проблемной ситуации; 

- побуждение к поиску альтернативных решений; 

- выполнение творческих заданий; 

- «мозговая атака». 

Волевые методы мотивации: 

- предъявление учебных требований; 

- информирование об обязательных результатах обучения; 

- познавательные затруднения; 

- самооценка деятельности и коррекция; 

- рефлексия поведения; 

- прогнозирование будущей деятельности. 

Социальные методы мотивации: 

- развитие желания быть полезным отечеству; 

- создание ситуаций взаимопомощи; 

- поиск контактов и сотрудничества; 

- заинтересованность в результатах коллективной работы. 

Учебно-методический комплект 

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

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программ. Москва «Просвещение» 2019. 

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. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

интеллектуальными нарушениями и нарушениями слуха. Направлена программа на 

всестороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения 

имеет практическую направленность. 

Количество часов на реализацию программы по предмету 

        В учебном плане на изучение предмета выделено 1 час в неделю, 34 часа в год. 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

нарушениями слуха, имеющими лёгкую умственную отсталость (интеллектуальные 

нарушения) реализуется в процессе всего школьного обучения в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности по предмету. 



 Личностные учебные действия: 

-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- развитие внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного,  здоровьесберегающего поведения; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- формирование навыков сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликты  и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;    

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- формирование готовности к самостоятельной жизни.  

 Коммуникативные учебные действия включают: 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- адекватно использовать речевые средства общения;  

- умение представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме;  

- умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;  

- умение вступать в диалог; 

- способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; 

- умение взаимодействовать с учителем и сверстниками; 

- умение работать в группе. 

 Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- 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. 

 К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- поиск необходимой информации; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 



- смысловое чтение и извлечение необходимой информации и 

прослушанных/прочитанных текстов; 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенные/несущественные); 

- составление целого из частей (восполнение  недостающего); 

- установление-причинно-следственных связей. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АООП  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

- Осознание себя как гражданина России 

- Уважительно относиться к чужому мнению 

- Гордиться своей Родиной, её историей 

- Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях: 

- пользоваться учебником; 

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- употреблять исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изучаемого материала; 

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

- влияние образа жизни на развитие ремёсел и торговых отношений, культуры; 

- возникновение государства, его структуры, функций; 

-развитие православия, смены языческой культуры на христианскую; 

-распада Киевской Руси; 

- захватов чужих земель, войн между племенами; 

- возвышение и укрепление Московского государства. 

 описывать: 

- образ жизни восточных славян, места расселения; 

- отдельных исторических лиц. 

 названия древних городов Руси (3-6 названий) 

 основные события периодов 

- Киевская Русь 

- Крещение Руси 

- Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром 

- Расцвет культуры Древней Руси 

- Раздробленность русских земель. 

 Минимальный уровень: 

- уметь различать точные и приблизительные исторические даты;  

- знать имена основных исторических деятелей;  

- уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, исторических 

картах;  

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

составленному плану;  

- уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;  

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

- уметь устанавливать последовательность исторических событий;  

- правильно употреблять термины и понятия;  

- знать традиции и обычаи предков;  

- знать изображения символики РФ;  

- знать некоторые исторические памятники. 

 Достаточный уровень: 

- разбираться в основных терминах-понятиях и их определениях;  

- знать хронологические рамки исторических процессов, даты важнейших событий; 



- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий;  

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

результатов, значения;  

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, 

делать выводы об их значении;  

- знать места совершения основных исторических событий;  

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

ученых, деятелей культуры);  

- «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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса 

      Учащиеся должны уметь: 

      минимальный уровень  

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

      возникновения языческих верований и обрядов; 

      влияния образа жизни на развитие ремесел, торговых отношений, культуры; 

      возникновения государства, его структуры, функций; 

      развития православия, смены языческой культуры на христианскую; 

      распада Киевской Руси; 

      возникновения религии, торговли, межгосударственных связей России (IX—XVII вв.); 

      захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами; 

      освободительных войн между государствами; 

      возвышения и укрепления Московского государства при Иване Грозном; 

      Смутного времени и народных волнений; 

      возникновения и укрепления сословных отношений в Российском государстве;    

• описывать: 

      образ жизни восточных славян, места расселения; 

      отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир, Иван Грозный, Борис Годунов, 

Лжедмитрий и др.); 

      нравственные черты прогрессивных представителей народа, государства, религии, 

культуры; 

• ориентироваться в: 

      названиях древних городов Руси (3—6 названий); основных событиях периодов: 

      IX в. — первое Древнерусское государство (Киевская Русь); 

      X в. — Крещение Руси; 

      XI в. — расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 

      XI—XIII вв. — расцвет культуры Древней Руси; 

      XI—XV вв. — раздробленность русских земель; монгольское нашествие; свержение 

Золотой Орды; 

      XVI—XVII вв. — объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV; Смутное 

время; Земский собор 1613 г.; развитие сословных отношений; культура и духовность 

России. 

      достаточный уровень предполагает сокращение объема сведений по сравнению с 

минимальным уровнем. Учителю для осуществления контроля за усвоением знаний 

рекомендуется использовать опорные вопросы, словарные слова, перечень конкретных 

заданий, например: 

      Как возникла Золотая Орда? 



      Объясни, почему монгольские племена покорили Россию и соседние с ней 

государства. 

      Назови причины упадка Киевской Руси после правления Ярослава. 

      Подчеркни, в каком веке началось образование единого Московского государства: X, 

XIII, XVI в. 

      Какие реформы провел Иван Грозный в период своего правления (используй для 

ответа слова: судебник, присоединение, продвижение, расширение связей с...)? 

      Объясни, чем занимались купцы, служилые люди, крепостные крестьяне, священники. 

      Учащиеся должны знать: 

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

      • исторические имена (3—5 имен); 

      • главные исторические события от Крещения Руси до Куликовской битвы. 

Нормы оценок. 

  «5» - в целом правильно решает предъявляемые задания, активен и самостоятелен в 

усвоении программного материала, полно овладевает учебным материалом, понимает и 

может применять на практике. 

 «4»  -  успешно реализует знания в конкретно заданных условиях, справляется с 

основными требованиями программы, работает под контролем педагога по аналогии и по 

образцу. 

 «3»  -  фрагментарно усваивает программный материал, предлагаемые действия 

выполняет с ошибками,  работает с помощью и под постоянным контролем педагога. 

 «2» -  испытывает значительные затруднения в обучении, основное содержание 

учебного материала недоступно. 

 «1»  -  усвоение учебного материала недоступно, помощь педагога не принимает. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА», 7 КЛАСС 

 В 7 классе начинается системное изучение истории Отечества. Происходит 

преобразование первичных представлений и понятий, полученных в 6 классе.  

1. Введение в курс Истории Отечества.  

 Что такое история. Что изучает история. 

 Как пользоваться книгой по истории. 

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

вещественные и письменные памятники истории. 

 Программа «История Отечества» для 7 класса хронологически охватывает период с 

V по XVII в. и состоит из 5 разделов. 

2. Глава 1. Древняя Русь  

 Происхождение славян 

 Славяне - коренное население Европы. Предшественники древних славян на 

рубеже III - II тыс. до н.э. в северной части Европы от Рейна до Днепра. Ветви славян и 

славянских языков. 

 Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их 

значение для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обобщение культуры 

славян  культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазар. 

 Славяне-воины, борьба славян со степными кочевниками, походы на Византию. 

 СЛОВАРЬ: славяне, коренные народы, предшественники, племена, переселение, 

кочевники. 

 Славяне и соседние народы 

 Особенности географического положения, природные ии климатические условия 

проживания восточных славян. Смешение восточных славян с соседними племенами: 

финно-угорскими, балтийскими и др. Неравномерность развития отдельных славянских 

племён. 



 Соседская территориальная община - верь, племена, союзы племён. Грады как 

центры племенных союзов. Верховная знать - князь, старейшины, их опора - дружина. 

Положение женщин в общине. Вече - общественный орган управления. Сбор дани с ленов 

общины, полюдье. Предпосылки к возникновению государства у восточных славян. 

 СЛОВАРЬ: община, град, знать, старейшина, вече, полюдье. 

 Облик славян и черты их характера 

 Внешность славян. Реконструкции М.М. Герасимова. Сила, храбрость славян. 

Обращение с пленными. Гостеприимство, трудолюбие славян. 

 Хозяйство и уклад жизни восточных славян 

 Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия 

восточных славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, бортничество, огородничество и др. 

 Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремёсел, 

изготовление орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели. 

 Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей восточных славян. 

Обмен товарами, развитие торговли. Путь "из варяг в греки". 

 Возникновение городов - центров ремёсел, торговли, административного 

управления. Киев и Новгород - развитые центры славянского мира, контролирующие 

торговые пути. 

 СЛОВАРЬ: быт, ремёсла, торговля, обмен, торговый путь. 

 Жилища, одежда, семейные обычаи восточных славян 

 Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун - бог грома, 

молнии, войны; Сварог - бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) - бог солнца; Род - бог 

плодородия. Археологические находки предметов культуры восточных славян. Обряды 

восточных славян; культ предков. Свадебные и похоронные традиции. Языческие 

праздники, связанные с земледельческими работами: Масленица, праздник урожая, 

праздник Ивана Купалы. Фольклор: сказки, народные приметы, пословицы, песни, плачи. 

 СЛОВАРЬ: язычество, культ, фольклор, традиции. 

3. Глава 2. Древнерусское государство 

 Как возникло Древнерусское государство 

 Об Аскольде, Дире и их походах в Византию  

 Князь Игорь из рода Рюриковичей 

 Как княгиня Ольга отомстила древлянам 

 Сын князя Игоря и Ольги - Святослав 

 Происхождение слова Русь (научные представления) 

 Первое Древнерусское государство как результат ожесточённой борьбы князей - 

Киевская Русь (IX в.). 

 Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая 

дружина, местные (удельные) князья, местная дружина). Боярская дума - совещательный 

орган при князе для решения государственных вопросов. Община как замкнутая 

социальная система, организующая и контролирующая трудовую, военную, обрядовую, 

культурную жизнь её членов. 

 Вотчина - крупное частное землевладение, основная экономическая единица 

Киевской Руси. Земля - главное богатство восточных славян. Положение простых 

крестьян - смердов, рабов (холопов, челяди), закупов. Полюдье — сбор дани со всего 

«свободного» населения; «уроки» и «погосты». 

 Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). 

 Развитие древних городов Руси: Киев, Переяславль, Чернигов, Смоленск, Новгород 

и др. 

 Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя 

торговля с северными народами, западными и южными славянами. Торговые пути к 

греческим черноморским колониям. Русские сухопутные караваны по пути в Индию. 



 Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, 

Аскольд, Дир. Военные походы князей для расширения границ государства и покорения 

соседних племен. 

 СЛОВАРЬ: государство, вотчина, смерд, холоп, колония, караван. 

4. Глава 3. Крещение Древней Руси, истоки христианской веры 

 Сыновья князя Святослава 

 Князь Владимир Красное Солнышко 

 Повторение. Истоки христианской веры. Религии к X—XI вв. 

 Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия 

Киевской Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам), Хазарский 

каганат (иудаизм), католический Запад. Стремление Византии приобрести единоверца в 

лице сильного Русского государства. Великий князь киевский Владимир. Решение 

Владимира Красное Солнышко о принятии Русью христианства от Византии. 

Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. Значение принятия Русью христианства 

для ее дальнейшего исторического развития: укрепление государственной власти, 

расширение внешних связей, укрепление международного авторитета, развитие культуры. 

 СЛОВАРЬ: религия, ислам, иудаизм, христианство, крещение. 

 Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром  
 История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. 

Забота о безопасности границ государства: военные походы князя. Киев — один из 

крупнейших городов Европы, расцвет зодчества, градостроительства, просвещения. 

Наречение князя царем. Дипломатия Ярослава Мудрого, родственные связи с 

крупнейшими королевскими дворами Европы. 

 Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда — свод древнерусского 

феодального права. 

 СЛОВАРЬ: могущество, зодчество, дипломатия, наречение, царь. 

 Феодальная раздробленность Руси (XI - XV вв.) 

 Русь после смерти Ярослава Мудрого 
 Завещание Ярослава сыновьям. «Очередной» порядок престолонаследия. 

Ослабление государства в результате княжеских междоусобиц и народных восстаний, 

угрозы соседних племен. Шаги Владимира Мономаха (1053—1125) по сохранению 

единства русских земель. Введение короны русских царей — шапки Мономаха, издание 

Устава Владимира Мономаха. Укрепление международного авторитета Руси. Русская 

летопись «Повесть временных лет».  

 Распад Руси на отдельные княжества в ХII в. 

 Причины распада единого государства на отдельные княжества после смерти 

Владимира Мономаха и его сына Мстислава I — великого князя киевского (1076—1132). 

Влиятельные княжества Руси: Галицко-Волынское (на юго-западе), Новгородское (на 

северо-западе), Владимиро-Суздальское (на юго-востоке). 

 Новгород — крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская 

республика, городское вече, посадник, князь новгородский. 

 Ростово-Суздальское княжество в ХII в. 

 Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое 

упоминание о Москве (1147). 

 Иллюстрированное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до ХХI в.: 

Софийский собор в Киеве и в Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-

Залесского, Суздаля, Церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитровский соборы во 

Владимире и др. 

 Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери - 

символ Руси. Развитие русской иконописной школы. 

 СЛОВАРЬ: завещание, престолонаследие, междоусобица, летопись, вече, посадник, 

республика. 



5. Глава 4. Русь в борьбе с завоевателями  

 Образование Монгольского государства 

 Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбищами. 

Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских племен. Покорение 

войском Чингисхана соседних племен. Помощь русских князей половцам, сражение на 

реке Калке. Поражение русско-половецкого войска кочевниками. 

 Нашествие монголов на Русь  
 Покорение монголами Волжской Болгарии, Средней Волги, вторжение в Северо-

Восточную Русь. Разорение Рязанской земли, покорение города Козельска. Поход 

монгольского войска на Западную Европу через Южную Русь. Осада и падение Киева. 

Создание нового государства — Золотая Орда, его территория на карте истории. 

Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских князей с ханом, 

«ярлыки». Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь — преграда на пути 

завоевания монголами Западной Европы. Борьба с рыцарями-крестоносцами. 

 Новгородский князь Александр Невский 
 Ратные подвиги. 

 СЛОВАРЬ: пастбища, каган (каганат), вторжение, разорение, осада, завоевание. 

 Объединение русских земель против Золотой Орды 

 Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие 

сельского хозяйства, увеличение пахотных земель, использование трехполья, 

использование орудий труда. Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, 

огородничества, садоводства, пасечного пчеловодства. Интенсивный рост феодального 

земледелия, монастырского землевладения, «десятина». Крестьянские общины. Развитие 

новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). Возрождение каменного строительства, 

рост числа ремесленников, купцов. Расширение внутренней и внешней торговли. 

Причины возвышения Москвы. Борьба за свержение золотоордынского ига как 

национальная задача.  

 Московский князь Дмитрий Иванович 

 Собирание Москвой русских земель. Иван Калита — московский князь. Личность 

Дмитрия Донского. Куликовская битва, ее значение для победы над Ордой. 

 Наследники Дмитрия Донского 

 Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель 

централизованного государства — Иван III. История Московского Кремля. Ликвидация 

зависимости Московского государства от Золотой Орды. Государственное устройство 

Московской Руси. Боярская дума — совещательный орган о «делах земли». Судебник 

Ивана III (1497). Роль Русской православной церкви в объединении русских земель, в 

борьбе с монголо-татарским игом. Личность и влияние Сергия Радонежского на 

самосознание русского народа. 

 СЛОВАРЬ: централизованное государство, бояре, дума, судебник. 

6. Раздел 5. Единое Московское государство  

 Российское государство в XIV в. Царь Иван Грозный 

 Территория России в XVI веке, причины ее увеличения. Венчание на царство царя 

Ивана IV Грозного. Личность царя. Беспощадность самодержца против демократических 

проявлений в обществе. Погромы Новгорода. Причины возникновения опричнины. 

Церковь - крупный собственник и землевладелец в государстве. Влияние церкви на 

политику, экономику, социальные отношения и культуру. Характер уклада жизни в 

городе: посадская, купеческая община и др. Зарождение казачества. Местничество как 

право знатных родов занимать ведущие посты в государстве. Роль Земских соборов в 

диалоге власти и общества. Реформаторская деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 

г.; Юрьев день; военная реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви. 

Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств.  



 Войны Ивана Грозного  
 Погромы в Новгороде и конец опричнины. Продвижение в Сибирь, освоение 

Сибири. Расширение связей России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. 

Ливонская война за выход в Балтийское море. 

 Россия после Ивана Грозного 
 Лжедмитрий 1, самозванец Лжедмитрий 2. Семибоярщина. Русская православная 

церковь в Смутное время. Минин и Пожарский. 

 Воцарение династии Романовых 
 Царь Алексей Михайлович Романов. Раскол в Русской православной церкви, 

Укрепление южных границ России. Развитие России в XVII веке. Культура России в XVI-

XVII веках. 

 Во всех разделах уделяется большое внимание влиянию религии и церкви на 

культуру, искусство, быт и жизнь людей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «История Отечества» в 7 классе 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Исторические 

понятия, словарь 

Ожидаемые результаты 

1 Введение. О чём 

расскажет учебник? 

1 История, историки, 

предки, Родина, 

Отечество, 

исторические 

памятники, 

археологи, музей, 

"лента времени". 

Повторение понятий по курсу "Мир 

истории" 6 класс. 

2 Древняя Русь 5 Славяне, славянские 

народы, Хазарский 

каганат, варяги, 

норманны, Византия, 

Константинополь, 

меновая торговля, 

купец, земледелие, 

скотоводство, 

рыболовство, 

община, соседская 

община, племя, род, 

племенные союзы, 

языческие боги и 

союзы 

Уметь устанавливать причины 

возникновения общин и племенных 

союзов. 

Проводить сравнения, находить 

признаки сходства и различия 

между родовой и соседской 

общиной. 

Уметь объяснять причины 

появления в общине сословных 

групп. 

Уметь работать с картой, лентой 

времени, учебником и тетрадью 

самостоятельно или под 

руководством учителя. 

3 Создание 

Древнерусского 

государства 

5 Государство, 

княжеский род 

Рюриковичей, бояре, 

холопы, дружина, 

полюдье 

Уметь работать с контурной картой, 

соотносить век с датой. 

Уметь устанавливать причины и 

признаки возникновения 

государства. 

Уметь описывать первых князей, их 

вклад в развитие государства - Русь. 

4 Крещение Руси, 

истоки 

христианской веры 

8 Крещение, 

христианство, 

священник, Корсунь 

(Херсонес), названия 

древнерусских 

городов, свод 

законов, казна, 

названия государств 

Европы: Франция, 

Объяснять причины выбора 

христианской веры, значение 

заповедей о любви, добре, 

справедливости. 

Уметь описывать события по 

итогам чтения текстов. 

Уметь самостоятельно выполнять 

задания по учебнику и тетради. 

Уметь находить 3-5 древних 



Норвегия, Германия, 

мономах, венчание 

на царство, царь, 

Новгородская 

республика, вече, 

вотчины, посадник, 

Москва, иконописец, 

благословение 

городов Руси. 

Знать название первого свода 

законов Ярослава Мудрого. 

Уметь объяснять смысл и значение 

законов в жизни русского 

государства. 

Уметь самостоятельно составлять 

рассказ по плану в учебнике. 

Уметь объяснять значения новых 

слов и понятий. 

Уметь по описанию событий 

устанавливать век, обозначать его 

на ленте времени. 

Знать значение символов: держава, 

скипетр, шапка Мономаха. 

Называть сословия людей по 

описанию рода их занятий. 

Уметь работать с контурной и 

исторической картой при 

обозначении границ и названий 

княжеств Руси в XII веке. 

Знать дату основания Москвы. 

5 Русь в борьбе с 

завоевателями 

9 Монголы-

завоеватели, 

Чингисхан, тяжелая 

конница, река Калка, 

хан Батый, "злой 

город" Козельск, 

новгородский князь 

Александр Невский, 

Золотая Орда, 

ярлыки, княжества 

Северо-Восточной 

Руси, ярлык на 

княжество, Сергей 

Радонежский, 

Мамай, ратники, 

Дмитрий Донской, 

Куликовская битва, 

"признательное 

потомство", 

культурные 

памятники 

(иконопись, 

рукописные книги, 

архитектура и др.) 

Объяснять причины возникновения 

Монгольского государства и 

покорения монголами других 

племён и народов. 

Знать имена монгольских ханов 

периода нашествия на Русь 

(Чингисхан, Батый и др.). 

Уметь описывать события на реке 

Калке, рассказывать о 

сопротивлении русских в Рязани, в 

Козельске, в Киеве. 

Уметь соотносить даты с 

историческими событиями. 

Знать причины покорения Руси 

Золотой Ордой.  

Знать имена русских князей - 

защитников Руси от монголов.  

Знать границы княжеств Северо-

Восточной Руси, названия городов. 

Уметь находить города на карте и 

обозначать их на контурной карте. 

Знать причины и факторы 

возвышения Москвы и 

Московского княжества. 

Уметь объяснять изменения в 

Золотой Орде, положившие начало 

её распаду. 

Понимать и объяснять 

историческое влияние личности 

Сергия Радонежского на 

самосознание и ратные подвиги 

русского народа в борьбе с Ордой. 

 Уметь описывать события на 

Куликовом поле. 

6 Единое Московское 5 Подъём хозяйства, Уметь самостоятельно работать с 



государство ремесленники, 

промыслы, Земский 

собор, реформы 

Избранной рады, 

Судебник, Казанское 

ханство, ливонские 

рыцари, опричнина, 

Сибирское ханство, 

Смутное время, 

Семибоярщина, 

народное ополчение, 

воцарение, династии, 

Соборное уложение, 

крепостное право, 

барщина, раскол, 

старообрядцы, 

типография, 

печатный станок, 

Иван Фёдоров, 

Успенский, 

Архангельский 

соборы, центры 

ремёсел 

лентой времени, историческими и 

географическими картами, 

учебником, рабочей тетрадью. 

Уметь по плану и иллюстрациям 

описывать личность Ивана 

Грозного, обобщать черты его 

характера. 

Объяснять причины реформ, 

проводимых Иваном Грозным, 

называть органы управления 

государством. 

Объяснять причины и итоги войн в 

период правления Ивана Грозного. 

Знать исторические места 

Ярославского края, связанные с 

именем Ивана Грозного. 

Знать причины возникновения 

смутного времени, появления 

самозванцев и польско-литовской 

экспансии. 

Объяснять значение русской церкви 

в деле сплочения народа против 

польско-шведских завоевателей. 

Знать имена исторических деятелей 

периода Смутного времени.  

Знать даты исторических событий.  

Уметь самостоятельно 

устанавливать прямые и обратные 

связи между датами и событиями. 

Уметь самостоятельно излагать 

контекст исторических событий по 

иллюстрациям, плану, ленте 

времени, картам.  

7 Итоговый урок 1   

 ИТОГО 34   

 

 


