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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» 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программ. Москва «Просвещение» 2019. 

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. 

Количество часов на реализацию программы по предмету 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АООП 

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. 

- 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 соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с лёгкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) предметные результаты по 

истории включают освоение обучающимися знания и умения для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений на каждом этапе обучения. 

       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. 

 объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме; 

 по вопросам учителя устанавливать причинно-следственные связи в важных 

общественных явлениях: 

- отмена крепостного права; 

- изменение деятельности судов; 

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

(волостных) собраний, городской думы и др. 

 читать короткие отрывки из произведений писателей и поэтов второй половины XIX в.; 

 описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик 

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

Крамской, Н.Н. Ге и др.). 

         Достаточный уровень  

         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. 

 устанавливать причины: 

- борьбы за престол между Софьей и Петром I; 

- возникновения волнений и бунта стрельцов; 

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

- введения Петром I новшеств в жизнь российского общества; 

- создания новой столицы России; 

- деятельности Петра I по просвещению народа; 

- создания «Наказа» Екатерины II; 

- благополучия общества и международного признания России в период правления 

Екатерины Великой; 

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

государства; 

 описывать: 

- личностные характеристики и деловые качества исторических персонажей: Петра I, 

Софьи, Екатерины II; 

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

Екатерины II; 

- прогрессивные действия, направленные на укрепление 

- государства, развитие образования, культуры; 

 знать следующие хронологические сведения: 

- период правления Петра I (1682-1725); 

- основание Петербурга (1703); 

- период царствования Екатерины II (1762-1796); 

 понимать значение отмены в России крепостного права; 

 уметь ответить на вопросы: 

- об основных положительных явлениях периода правления Александра II; 

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

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

- об устранении сословных различий при выборе членов земских собраний, городской 

думы; 

- об обустройстве железных дорог, увеличении их количества в европейской части 

России; 

- об основных положительных явлениях периода правления Александра III:

 финансовом и экономическом укреплении России; 

- о поиске надёжных союзников (Франция) против союза Еермании, Австрии, Италии; 

- об укреплении армии и флота; 

 знать имена (3-5) представителей пауки, культуры; 



 объяснять причины снижения уровня развития экономики, неравномерности ее 

развития по следующим ключевым явлениям истории начала XX в.: 

- привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей - 

нефтяной, угольной, железодобывающей и др.; 

- частые внешние займы, высокий процент платежей по долгам; 

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

- аграрные беспорядки, требования увеличить земельные наделы, погромы помещичьих 

хозяйств; 

- усиление общественного влияния со стороны революционных партий и движений, 

итоги революции 1905-1907 гг.; 

- Первая мировая война; 

 связно описывать сюжетные картины и фотографии, иллюстрирующие эпизоды 

Русско-японской войны, выступления пролетариата против самодержавия, портреты 

Николая II, членов его семьи и др. 

 знать имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой истории 

(Николай II, Николай Александрович Романов, Александра Фёдоровна (императрица), 

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

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ В 6-9 КЛАССАХ 

Формы контроля 

Устные и письменные проверки результативности овладения знаниями, умениями 

и навыками, которые выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

- репродуктивные; 

- продуктивные; 

- творческие.  

         Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что позволяет оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

Критерии оценивания   

           В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

          Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в овладении 

ими содержания предметной области «Человек», усвоении знаний и умений, способности 

применять их на практике. 

 В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно» (зачёт), если 

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» — от 51% до 65% 

заданий; «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

 Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков.  

 При оценке устных ответов принимается во внимание:  

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

- полнота ответа;  

- умение практически применять свои знания;  

- последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

         Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 



задач и обеспечивающих формирование и развитие  социальных отношений в различных 

средах.  

 Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 баллов – нет фиксируемой динамики; 

1 балл – минимальная динамика; 

2 балла – удовлетворительная динамика; 

3 балла – значительная динамика. 

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  

8 КЛАСС 

 Минимальный уровень: 

- правильно употреблять термины и понятия; 

- знать изображения символики РФ; 

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

исторических картах; 

- знать некоторые точные исторические даты; 

- различать точные и приблизительные исторические даты;  

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

- устанавливать последовательность исторических событий; 

- знать имена основных исторических деятелей;  

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

составленному плану;  

- уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- знать традиции и обычаи предков;  

- 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 причины, 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; 



- высказывать свое суждение о значении исторического наследия предков; 

- понимать связь между общественными процессами и жизнью народа; 

- проводить поиск информации при составлении описания исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при понимании исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

 В 8 классе происходит дальнейшее преобразование первичных представлений и 

понятий в непрерывный процесс исторического образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

 Программа для 8 класса охватывает период с XVII до начала XX века (февраль 

1917 г.). В программе 4 раздела, каждый из которых состоит из 4-5 тем. 

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

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

 Территория Российского государства к концу XVII в. Территориальное деление 

страны. Занятия народов Сибири и Дальнего Востока. Развитие промышленности. 

Появление первых мануфактур. 

 Сословия. Слияние бояр и дворян. Служилые люди (стрельцы, пушкари, служилые 

казаки). Купцы, посадские люди, ремесленники. Крестьяне, закрепощение крестьян. 

Другие сословия: священники, монахи, вольные люди. 

 Отношения России с другими странами 

 Восстания Запорожских казаков. Богдан Хмельницкий. Война с Польшей. 

Возвращение Смоленска и части Украины. Восстание Степана Разина. 

 Детство и юность Петра I 

 Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель - 

Н. Зотов. 

 Потешные полки в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и 

образованию юного Петра. Ботик. 

 Правление Софьи 

 Смерть Алексея Михайловича, недолгое правление Фёдора. Помощь стрельцов в 

воцарении Софьи. Регентство Софьи. Походы В. Голицына против турецкого султана. 

 Воцарение Петра I 

 Подавление бунта стрельцов, борьба за власть с Софьей. Строительство флота, 

неудачный поход в Крым. Взятие Азова. 

 Великое посольство, учёба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи 

стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками. 

 Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий (обзорно). 

 Строительство Петербурга. 

 Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», 

навигацких, инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. Первая 

русская газета «Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др. 

 Титулование Петра Великим, отцом Отечества. Кончина Петра I, роль личности и 

дел Петра Великого для последующей истории России. 

2. Раздел II. Российская империя после Петра I (обзорно) 

 Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна 

Иоанновна (общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, просвещения, 

открытие Московского университета. Труды М.В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к 



Аляске. Усиление немецкого влияния при дворе Анны Иоанновны. Обнищание крестьян 

на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, шутовские свадьбы и др. 

 Царствование Елизаветы Петровны - возврат к русским традициям и гуманности в 

правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение иноземцев от 

государственного управления, учреждение в столицах и крупных городах 

общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение воинской повинности. 

Следование заветам Петра Великого, его учеников и последователей в Сенате: графа 

Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др. 

 Россия в эпоху Екатерины Великой 

 История прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее 

образование, доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь к порядку, 

уважение русской культуры. 

 Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов о 

вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремёслах), о необходимости 

справедливого распределения государственных повинностей между подданными, 

прощение и возврат на земли беглых людей, привлечение на свободные земли иноземных 

переселенцев для пользы России, ограничение монастырей и церквей в землях и доходах в 

пользу учебных н богоугодных заведений. Развитие промышленности, торговли, ремёсел, 

высших училищ, народных училищ, расцвет городов - Одессы, Николаева, 

Екатеринославля, Рыбинска и др. (обзорно). 

 Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных 

степей в Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии А. В. Суворова 

под Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, утверждение международного авторитета 

России в качестве первой военной державы в Европе (обзорно). 

 Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 

 Знакомство с развитием науки и образования па примерах деятельности М.В. 

Ломоносова, Е.Р. Дашковой, И.И. Ползунова, И.П. Кулибина и др. Изучение культуры 

России на примерах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, литературы, 

архитектуры по произведениям В.Л. Боровиковского, Ф.С. Рокотова, Д.Г.Левицкого, 

А.Н. Радищева, Д.И. Фонвизина, И.А. Крылова, Н.М. Карамзина, В.И. 

Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Кваренги (выборочно). 

 Архитектурный облик городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 

Новгорода, Киева и др. Развитие театра и театрального искусства. Свод правил 

нравственного поведения «Юности честное зерцало» (обзорно, на примерах). 

3. Раздел III. Российская империя в первой половине XIX в. Государственное и 

политическое развитие России в первой четверти XIX в. 

 Правление Павла I (1796-1801): военные реформы, ограничение 

привилегий дворянства, подготовка к войне с прежними союзниками. 

 Геополитическое положение России: изменение территории; 

национальный состав населения и национальные отношения. Россия и страны Европы 

(обзорно). 

 Убийство Павла I. 

 Правление Александра I (1801-1825). Личность «благословенного» царя. Реформы 

государственного управления, учреждение министерств. Указ царя «О вольных 

хлебопашцах». Освобождение крестьян с землёй за выкуп. Франция и Россия в период 

правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I внутри России. 

 Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по 

отношению к России. Покорение французской армией стран Западной Европы. Вторжение 

армии Наполеона в Россию. Пожар в Москве, Бородинская битва. 

 Личность М.И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и 

партизанское движение в победе над французами. Походы русской армии, освобождение 

стран Западной Европы от армии Наполеона. Тяжёлое положение России после войны: 



стихийные крестьянские волнения, усиление внутренней реакции, аракчеевщина. 

Зарождение в России революционных идей, их содержание. Возникновение тайных 

дворянских обществ. 

 Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические 

уроки движения декабристов. 

 Император Николай I 

 Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого 

подавления свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. Законодательная 

основа российского общества, усложнение бюрократической системы как опоры 

самодержавия. Обострение крестьянских проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок 

помещичьих хозяйств. Начало промышленного переворота в России: переход от 

мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным. Строительство первой 

железной дороги между Петербургом и Царским Селом. Денежная реформа. 

Промышленность России (обзорно). 

 Внешняя политика России: война с Турцией за влияние на Черном море, на 

Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кавказе. Борьба России за закрытие для 

Турции входа в Черное море. Крымская война (1853-1856), разгром турецкого флота в 

Синопской бухте русской эскадрой адмирала П.С. Нахимова. Причины объединения 

Англии, Франции, Италии против России. Герои и защитники Севастополя. Причины 

поражения России: кризис самодержавия, гнёт крепостного строя, промышленная 

отсталость в сравнении с Европой. 

Раздел IV. Россия в конце XIX - начале XX века 

 Царь-освободитель Александр II 

 Правление императора Александра II (1856-1881). Отмена крепостного права. 

Земская реформа, собрания гласных (депутатов), земские управы. 

 Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение городской 

думы (распорядительный орган). 

 Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных 

наказаний. 

 Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо рекрутского 

набора. Обострение общественно-политической обстановки: 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. Русская колонизация Дальнего Востока. 

 Царь Александр III Миротворец 

 Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание 

манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: русификация 

окраин, распространение православия, ограничение демократических введений в 

губернском, городском управлении, компетенции судов. Введение цензуры на печатные 

издания. 

 Экономическая политика Александра III (обзорно): ускорение хозяйственного 

развития страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех крестьян на 

выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-промышленной 

буржуазии. Отток крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного 

строительства, транспортного сообщения, торговли, внешнего рынка. 

 Последний Российский император - Николай II 

 Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и 

центральные органы управления страной при Николае II: Государственный совет, Совет 

министров, особые совещания, Сенат, Святейший синод, Министерство внутренних дел, 

Министерство финансов, царская администрация на местах (гражданские и военные 



губернаторы, градоначальники, судебный персонал, предводители дворянства). 

Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение Государственной думы. 

 Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XXвв., промышленный 

подъём: развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, строительство 

железных дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных районов. 

Финансовые проблемы России: внешние долги, привлечение иностранного капитала к 

освоению природных ресурсов России. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

 Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в 

мировом экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику 

России. 

 Кризис промышленности 1900-1903 гг., безысходное положение российской 

деревин, упадок центральной власти. Обострение социальной и политической обстановки 

в стране в начале XX в. 

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

переустройстве жизни общества. Первая русская революция 19051907 гг. Расстрел 

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

всероссийская политическая стачка, её значение. Манифест 17 октября. Историческое 

значение первой русской революции. III Государственная дума, её деятельность. 

 Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Чёрное 

море, Дальний Восток. 

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

сражение. Содействие России в создании союза балканских государств. Участие России в 

Первой мировой воине. Перегруппировка сил германской армии в начале 1915 г., потеря 

русской армией своих завоеваний. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «История Отечества» в 8 классе 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Ожидаемые результаты 

1 Введение.  1  

2 Российское 

государство в конце 

XVII - начале XVIII 

века 

11 Уметь показывать на карте территорию и границы России 

в XVII (17) в. 

Понимать значения слов, обозначающих сословия 

российского общества в 17 веке. 

Уметь объяснять причины возникновения разных 

сословий в России: дворян, бояр, купцов и др. 

Уметь объяснять причины войн России с Польшей, 

Швецией, стремление Украины к союзу с Россией. 

Знать дату рождения Петра I, уметь описывать занятия и 

интересы, приводить примеры деятельности Петра I по 

созданию армии, флота, по укреплению России, её 

влияния на другие страны Европы. 

Уметь обозначать на ленте времени границы XVII и XVIII 

в., устанавливать век по датам. 

3 Российская 

империя после 

Петра I (1725-1801) 

5 Знать преемников Петра I, объяснять причины частой 

смены правителей России после смерти Петра I. 

Уметь рассказывать о порядках, образе жизни царедворцев 

в период дворцовых переворотов. 

Уметь отмечать положительные изменения в государстве в 

период правления Елизаветы Петровны. 

Знать отличия этого периода от периода правления её 

предшественников.  

Знать имена и заслуги великих деятелей России середины 

XVII века: Ломоносова, Шувалова, Суворова, Румянцева и 



др. 

Уметь работать с картой и лентой времени в соответствии 

с заданиями в учебнике. 

Уметь составлять характеристики исторических 

личностей: Екатерины II, Потёмкина, Суворова, Румянцева 

и др. 

Знать причины и итоги русско-турецкой войны: взятие 

Измаила, освобождение Крыма от власти Турции; 

освоение южных земель, строительство новых городов и 

др. 

Уметь объяснять причины казацко-крестьянских 

восстаний в период правления Екатерины Великой. 

Знать и уметь обобщать итоги деятельности Екатерины II в 

расширении территории России, укрепление её авторитета 

в международных отношениях. 

Знать о достижениях науки, образования, культуры, жизни 

населения России в XVIII в.  

Уметь самостоятельно читать и пересказывать учебные 

тексты. 

Уметь описывать исторические события с опорой на 

картинки, иллюстрации, другие источники. 

4 Российская 

империя в первой 

половине ХIХ века 

9 Знать и уметь объяснять исторические понятия. 

Уметь работать с картой, находить и называть места 

морских и сухопутных сражений русских войск. 

Объяснять причины ужесточения Павлом I порядков в 

армии, жизни придворного общества, а также его попыток 

облегчить жизнь крестьянского сословия. 

Уметь оценивать мужество и героизм русской армии и её 

полководцев в зарубежных военных кампаниях.  

Уметь устанавливать родственные связи между 

Екатериной II, Павлом I, Александром I, объяснять 

причины разногласий между членами императорской 

семьи. 

Уметь объяснять истоки возникновения прогрессивных 

идей о реформах в России у членов "негласного комитета". 

Уметь сравнивать и делать выводы касательно 

противоречивой политики Александра I: с одной стороны - 

аракчеевщина", реформы - с другой.  

Уметь самостоятельно применять карты, схемы, 

иллюстрации при описании сражений русской армии с 

армией Наполеона. 

Уметь передавать в суждениях, объяснениях, рассказах 

личностное отношение к героям 1812 г. 

Знать особенности личности Николая I, уметь описывать 

условия его семейного воспитания. 

Знать и уметь объяснять причины возникновения 

восстания декабристов и их требований к Сенату и 

императору. 

Знать итоги восстания, его влияние на сознание 

дворянского общества в период правления Николая I. 

Уметь обобщать позитивные и негативные явления в 

реформах и действиях Николая I в управлении 

государством. 

Уметь работать с картой передавать в описаниях традиции 

и обычаи горцев, устанавливать исторические связи 

России с Кавказом, её геополитические интересы и 

причины войны с горцами. 



Знать имена исторических деятелей, писателей, поэтов 

участников войн на Кавказе в ХIХ веке. 

Знать о причинах и формах участия России в подавлениях 

революционных движений в Европе. 

Знать о геополитических притязаниях Турции и ее 

действиях за влияние в Крыму, на Кавказе, на Чёрном 

море. 

Уметь объяснять причины интереса России к Балканам, 

Чёрному морю, Палестине, а также причины конфликта 

между Россией и другими странами. 

Знать причины, ход участников Крымской войны. 

Показывать по карте, схемам места морских сражений и 

обороны Севастополя. 

Знать имена героев российских полководцев - участников 

Крымской войны. 

Уметь объяснять итоги войны за Крым. 

5 Россия в конце ХIХ 

- начале ХХ века 

7 Уметь обозначать на ленте времени конец ХIХ - начало 

ХХ в., конец правления Николая I, начало правления 

Александра II, другие исторические события этого 

времени. 

Уметь связно рассказывать о воспитании, образовании, 

личных качествах Александра II. 

Уметь объяснять и подтверждать примерами историческое 

значение отмены крепостного права, влияние этого 

события на социальное и общественное устройство России 

в ХIХ в. 

Понимать значение дипломатической службы на примере 

возвращения России на Чёрное море, Хивинским ханством 

и др. 

Знать историю помощи России балканским народам в 

избавлении от турецкого ига в ХIХ веке. 

Уметь объяснять причины возникновения тайных 

революционных организаций в России. 

Уметь объяснять причины ужесточения законов по 

сохранению незыблемости самодержавия в период 

правления Александра III. 

Знать об основных направлениях деятельности 

правительства и императора по экономическому развитию 

России в 80-е годы ХIХ в. 

Уметь использовать источники литературы и искусства в 

описании жизни и быта городского и сельского населения 

России (Некрасов, Короленко, Чехов, Горький, Богданов-

Бельский, Репин и др.). 

Знать наиболее острые проблемы Русского государства в 

конце ХIХ - начале ХХ в. 

Знать причины и итоги войны с Японией, их влияние на 

настроение российского общества. 

Знать причины усиления рабочего движения в России, его 

социальную динамику в борьбе за права. 

Уметь давать характеристику личности Николая II и его 

окружению в условиях роста социальных противоречий в 

стране. 

Знать причины, ход и итоги Февральской революции 1917 

г. 

Знать примеры достижений российской науки, культуры, 

искусства в начале ХХ в. 

Знать имена выдающихся учёных, писателей, художников, 



артистов начала ХХ века. 

6 Итоговый урок 1  
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