
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное автономное общеобразовательное учреждение Саратовской области 

«Центр образования «Родник знаний» 
413100 г. Энгельс, пл. Свободы, д. 11, тел: 8 (8453) 56-84-10 ИНН 6449019008 КПП 644901001 ОГРН 1026401980582 

сайт: rz-164.gosuslugi.ru эл. почта: 1@rz64.ru 

Рассмотрено на заседании МО 
Руководитель МО 
Степанцова О.А.  

28.08.2024 

Согласовано 
Зам. директора по УВР 

Ермолаева Е.А. 
29.08.2024 

«Утверждаю» 
Директор 

В.В. Попов  
30.08.2024 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ  ОТЕЧЕСТВА» 

(для глухих и слабослышащих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), вариант 1)  

8-10  классы

Составитель 
Церковникова Ирина Геннадиевна, 
учитель истории и обществознания 



2 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» для 

глухих и слабослышащих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), (вариант 1) II этапа обучения (8-10 классы) 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта  образования обучающихся  с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599, Федеральной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 
Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026), Федеральной 
программы воспитания с учетом их особых образовательных потребностей. 

Рабочая программа предполагает изучение истории Отечества с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся со сложной структурой 
дефекта (глухота, интеллектуальные нарушения) в пролонгированные сроки с 8-
го по 10 класс. Программа по учебному предмету «История Отечества» 
продолжает вводный курс "Мир истории", при изучении которого обучающиеся 
в  7 классе получат элементарную общественно-научную подготовку. 

При реализации рабочей программы учитель руководствуется системой 
дидактических принципов: научности, сознательности и активности, 
доступности, наглядности, прочности, индивидуального подхода, 
последовательности и систематичности др. А также использует специфические 
принципы, учитывающие особенности обучающихся с нарушением слуха: 
коррекционной направленности обучения, единства обучения основам наук и 
словесной речи, интенсивного развития слухового восприятия, опоры на 
предметно-практическую деятельность, интенсификации речевого общения. 

Предмет "История Отечества" играет важную роль в процессе развития и 
воспитания личности обучающихся с нарушением слуха и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования гражданской 
позиции обучающихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей 
Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета "История Отечества": 
формирование нравственного сознания развивающейся личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
способных к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 
исторического опыта своей страны; 

развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной 
деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших 
психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации обучающихся с 
интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 
овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории; 
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формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в 
разные исторические эпохи; 

формирование представлений о развитии российской культуры, ее 
выдающихся достижениях, памятниках; 

формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 
прошлого и настоящего; 

усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо 
для понимания хода развития истории; 

формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 
средству познания мира и самопознания; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 
другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 
Отечеству; 

воспитание гражданственности и толерантности; 
коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Общая характеристика курса "История Отечества" 
Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 
сохранения собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 
деятельности. 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся со сложной 
структурой дефекта с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию.   

Рабочая программа по истории Отечества для обучающихся со сложной 
структурой дефекта имеет следующие особенности: 

Программа по учебному предмету "История Отечества" продолжает 
вводный курс "Мир истории", при изучении которого обучающиеся в 8 классе 
получат элементарную общественно-научную подготовку. Преемственные связи 
между данными предметами обеспечивают целостность обществеено-
исторического курса, а его содержание будет способствовать правильному 
поведению обучающихся в соответствии с законами общества, 
общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение исторического материала в 9 – 11 классах позволяет решать 
задачи морального, нравственного, патриотического, физического, трудового 
воспитания обучающихся и подростков. 

Распределение времени на изучение тем педагогический работник 
планирует самостоятельно, исходя из местных (региональных) условий. 

Предмет «История Отечества» включает учебный курс только  по истории 
России с древнейших времён до наших дней.   Введен специальный раздел 
«Исторические термины и типовые фразы» с целью реализации коррекционной 
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направленности образовательного процесса, а именно, формирование словесной 
речи обучающихся с нарушением слуха в процессе преподавания предмета: 

- выделение базовых лексико-грамматических структур для оформления 
знаний по различным темам курса; 

- повышение уровня развития речемыслительной деятельности 
школьников; 

- увеличение информативной насыщенности уроков за счет личностно-
ориентированного рассмотрения изучаемых вопросов. 

Отличительной особенностью тематического планирования является 
использование более гибкой структуры уроков, включающих практические 
работы, индивидуальный опрос учащихся, решение разнообразных задач. 

Учебный предмет «История Отечества»  строится на основе комплекса 
подходов: 

– компетентностный подход ориентирован на развитие у обучающихся 
комплекса общеучебных умений, разных видов деятельности – с учётом 
предметной специфики дисциплины; 

– деятельностный подход к отбору материала исторического содержания 
предусматривает обеспечение обучающихся необходимой информацией 
(источниками информации), что позволяет им самостоятельно или при 
направляющей помощи учителя решать учебные задачи, содействующие 
формированию личной позиции при оценке исторических событий, спорных 
исторических явлений; 

– дифференцированный подход к отбору и конструированию учебного 
содержания. В соответствии с этим подходом предусматривается учёт 
возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, их 
ограничений, обусловленных нарушением слуха и интеллектуальными 
нарушениями; 

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, 
рассматривающий обучение в качестве деятельности, направленной на освоение 
смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого 
подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 
основным закономерностям учебного курса) в процессе решения проблемных 
задач и анализа исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый 
и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается 
интеллектуальное задание, в результате выполнения которого обучающийся 
должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие; 

Реализация образовательно-коррекционной работы на уроках «История 
Отечества» осуществляется в соответствии с комплексом принципов. 

В первую группу принципов входят общепедагогические. Их реализация, 
несмотря на универсальный характер, требует учёта структуры нарушений при 
глухоте и интеллектуальных нарушениях. 

В частности, принцип научности (объективности)основан на фактах в их 
истинном содержании, без искажения и формализации. В соответствии с данным 
принципом предусматривается исследование каждого явления разносторонне, 
многогранно. Принцип использования наглядности предполагает опору на 
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чувственный познавательный опыт глухого обучающегося с интеллектуальными 
нарушениями (с целью конкретизации усваиваемых понятий, правил, законов) и 
организацию такого опыта (в целях накопления, систематизации и обобщения 
чувственных образов как основы формирования новых понятий, выводов, 
правил). Зрительное восприятие средств наглядности способствует развитию у 
обучающихся воображения, содействует яркому запечатлению и длительному 
сохранению в памяти учебного материала. В связи со значительной ролью 
зрительного восприятия в компенсации нарушений слуха визуальное 
подкрепление устных высказываний обеспечивает их адекватное понимание 
обучающимися, стимулирует познавательный интерес к изучаемому предмету. 
Принцип прочности освоения программного материала ориентирует педагога на 
тщательный отбор материала, подлежащего усвоению на уроке и в процессе 
выполнения домашних заданий, на выделение в нём главного, существенного, 
что должно стать достоянием словесно-логической памяти. Необходимо 
обеспечивать стимулирование осознанного запоминания обучающимися 
образцов речевых высказываний при многократных (лучше всего 
рассредоточенных во времени и обусловленных различными ситуациями) 
повторениях. Требуется формировать у глухих обучающихся  с 
интеллектуальными нарушениями приёмы опосредствованного запоминания 
(использование картинок-опор, пиктограмм; осуществление классификации, 
группировки материала и др.), приёмы мыслительной деятельности (сравнение, 
обобщение, конкретизация, отвлечение и др.). Принцип последовательности и 
систематичности предполагает обеспечение взаимосвязи и 
взаимообусловленности содержания учебной исторической информации. 
Последовательность проявляется в том, что при подборе и изложении 
программного материала, при использовании методов и форм организации 
образовательно-коррекционной работы соблюдается переход от известного к 
неизвестному, от простого к сложному. Принцип индивидуального подхода 
требует учёта индивидуальных особенностей глухих обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями при определении степени сложности заданий 
и характера воспитательных воздействий. Принцип индивидуального подхода 
направлен на создание благоприятных условий для реализации каждым 
обучающимся ближайших (формирование понятий, способов деятельности) и 
отдалённых (формирование личностных качеств) целей обучения и развития. 

К числу специфических для курса истории принципов, составляющих 
вторую группу, относятся принцип историзма и принцип социального подхода. 
В соответствии с принципом историзма требуется рассматривать все 
исторические факты, явления и события в их последовательности, взаимосвязи и 
взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в 
динамике. Событие или личность не могут исследоваться вне временных рамок. 
Принцип социального подхода предполагает рассмотрение в ходе 
образовательно-коррекционного процесса исторических процессов с учётом 
социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных 
личностей, различных форм их проявления в обществе. 

Кроме того, изучение курса «История Отечества» базируется на ряде 
специальных принципов, характерных для коммуникативной системы:  
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–использование потребности в общении, 
– организация общения, 
–связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, 

познавательной и др.; 
– организация речевой среды. 
Так, развитие словесной речи глухих обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями становится возможным при условии регулярно организуемой на 
уроках истории  практики речевого общения, за счёт развития навыков 
восприятия, понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с 
процессом познавательной деятельности. Введение нового термина, новой 
лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе с 
использованием дактилологии как вспомогательного средства обучения) с 
привлечением конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и 
сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается в контекст 
закрепляется в речевой практике обучающихся. Предусматривается 
использование синонимических замен, перефразировка, анализ определений. В 
частности, использование синонимов обеспечивает семантизацию исторических 
понятий и терминов. 

На каждом уроке требуется целенаправленная работа по развитию 
словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного 
восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи 
(прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной дисциплины 
и лексики по организации учебной деятельности).  

В процессе уроков истории требуется одновременно с развитием 
словесной речи обеспечивать развитие у глухих обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями других психических процессов. 
Предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и 
анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт 
привлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и 
содержанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается 
посредством заполнения таблиц, анализа рисунков, исторических карт, 
применения условных изображений.  

В 8 классе обучающиеся знакомятся с начальными представлениями об 
истории, историей появления различных вещей в быту человека, использовании 
огня и воды, общими вехами истории человеческого общества. 

В 9-10-11 классах обучающиеся знакомятся с историей Отечества с 
древнейших времён до наших дней.  

Учебный материал 9 класса включает в себя историю России с древнейших 
времён до XVIII века: история нашей страны древнейшего периода. Русь в IX - I 
половине XII века. Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (ХII-ХIII 
века). Начало объединения русских земель (XIV - XV века). Россия в XVI - XVII 
веках. 

Учебный материал 10 класса включает в себя разделы: Россия в XVIII веке. 
Россия в первой половине XIX века. Россия во второй половине XIX - начале XX 
века. 
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В 11 классе изучается история России XX века: Россия в 1917-1921 годах. 
СССР в 20-е - 30-е годы XX века. СССР во Второй мировой и Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Советский Союз в 1945 - 1991 годах. 
Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах. 

Реализация воспитательного потенциала уроков истории  предполагает: 
• осуществление образовательно-коррекционной работы с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 
• установление доверительных отношений между учителем и 

обучающимися, способствующих позитивному отношению к предъявляемым 
требованиям к организации учебной и внеурочной деятельности, активной 
познавательной деятельности на уроках и занятиях; 

• побуждение обучающихся соблюдать в процессе учебной и внеурочной 
деятельности общепринятые нормы поведения, правила общения с 
педагогическими работниками и сверстниками, принципы учебной дисциплины 
и самоорганизации;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

• осуществлению рефлексии собственной учебной и внеурочной 
деятельности, ее самооценки, выработка собственного отношения к полученной 
информации, её жизненной ценности, социкультурным аспектам, включая 
проявления ответственного, гражданского поведения, других морально-
нравственных качеств; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; фрагментов литературных текстов и др.; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, способствующих активизации 
коммуникации, развитию умений взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми при решении актуальных задач на основе доброжелательных 
отношений при отстаивании собственного мнения и принятии мнения другого 
человека и др.;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся при индивидуальной и групповой организации работы, 
способствующей, в том числе формированию умений определять актуальные 
проблемы и пути их решения, отбирать и анализировать соответствующую 
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литературу, формулировать задачи и методы исследования, определять его 
организацию, проводить экспериментальную работу и анализировать  
полученные результаты, делать выводы, обобщать, оформлять и докладывать 
результаты проектно-исследовательской деятельности,  развивая умения 
публичного выступления, аргументации и отстаивания собственной позиции в 
процессе ответов на вопросы по проекту и дискуссии. 

Реализация коррекционной направленности образовательного процесса 
на уроках истории предполагает целенаправленную работу по развитию 
коммуникативных УУД учащихся, закрепление произносительных навыков с 
использованием остаточного слуха. Важное место отводится формированию 
умения использовать полученные знания в практической деятельности. Особое 
внимание уделяется подготовке наглядно-дидактического материала и системе 
его предъявления в процессе урока, использованию современных 
информационных технологий, а также использованию речи (устной, 
письменной, дактильной и жестовой) и способам предъявления речевого 
материала (слухо-зрительно и на слух) с учётом индивидуальных возможностей 
учащихся. Также планируется специальная работа с текстом – реализуются 
межпредметные связи с уроками русского языка. 

      В рабочей программе предусмотрены часы для проведения контрольных 
уроков по каждому разделу. Учителю предоставляется возможность изменять 
сроки, отводимые для усвоения отдельных тем, пересматривать систему 
формирования умений и навыков с учётом состояния речи и слуха учащихся, 
вводить дополнительные проверочные работы. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушением слуха с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
АООП по истории Отечества 

Результаты освоения с обучающимися со сложной структурой дефекта 
АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования.  

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 
предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 
предметных.   

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных компетенций, необходимых для достижения основной 
цели современного образования ― введения обучающихся со сложной 
структурой дефекта в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:   
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину;   
- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;   
- сформированность  адекватных  представлений  о 

 собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;   
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- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире;   

- овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в 
повседневной жизни;   

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;   

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 
социально значимых мотивов учебной деятельности;   

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях;   

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 
сопереживания к чувствам других людей;   

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям;      

- проявление готовности к самостоятельной жизни.  
Предметные результаты освоения АООП включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения. Предметные результаты глухих обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 
являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося 
в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 
итоговых достижений. АООП определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся 9-11 классов 
(II этап обучения) в процессе обучения истории. 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 
испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться успехами и 
достижениями как собственными, так и своих других обучающихся; 
уважительно и бережно относиться к прошлому своей страны, людям труда и 
результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 
деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 
родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 
коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых), 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 учебные действия представлены умениями: принимать и 
сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 
осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно 
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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 учебные действия представлены умениями: 
дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-
пространственную организацию, использовать усвоенные логические операции 
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 
закономерностей, причинно-следственных 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане, определенном Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 
просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026), на освоение рабочей программы 
по истории Отечества выделено следующее количество часов: 
9 класс: 68 ч./год, 2 ч./нед. 
10 класс: 68 ч./год, 2 ч./нед. 
11 класс: 68 ч./год, 2 ч./нед. 

Используемый учебно-методический комплект 
Программа курса «История Отечества» реализуется по линии специальных 

учебников (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями), включенных 
в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию: 

История Отечества (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 
7 класс. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Издательство «Просвещение» 2023г. 
(для 9 класса) 

История Отечества (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 
8 класс. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Издательство «Просвещение» 2023г. 
(для 10 класса) 

История Отечества (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 
9 класс. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., Карелина И.В. Издательство 
«Просвещение» 2023г. (для 11 класса) 

Содержание учебного предмета "История Отечества" 
9 класс (3-й год обучения на 2 этапе) 

Введение в историю. 
Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные 

и письменные памятники истории. Наша Родина - Россия. Наша страна на карте. 
Государственные символы России. Глава нашей страны. История края - часть 
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истории России. Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет 
в истории. "Лента времени". 

История нашей страны древнейшего периода. 
Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. 

Восточные славяне - предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные 
отношения восточных славян. Славянская семья и славянский поселок. 
Основные занятия, быт, обычаи и верования восточных славян. 
Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение 
восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX - I половине XII века. 
Образование государства восточных славян - Древней Руси. 

Формирование княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и 
внешняя политика. Крещение Руси при князе Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 
Земельные отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие 
ремесел и торговли. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 
Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (ХII-ХIII века). 
Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель 

- самостоятельных государств, особенности их социально-политического и 
культурного развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. 
Господин Великий Новгород. Культура Руси в ХII-ХIII веках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. 
Сражение на Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и 
хана Батыя. Героическая оборона русских городов. Значение противостояния 
Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба населения русских 
земель против ордынского владычества. 

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-
крестоносцами. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV - XV века). 
Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский 

князь Иван Калита и его политика. Расширение территории Московского 
княжества. Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Князь 
Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван 
III. Освобождение от иноземного господства. Образование единого Русского 
государства и его значение. Становление самодержавия. Система 
государственного управления. Культура и быт Руси в XIV - XV вв. 

Россия в XVI - XVII веках. 
Расширение государства Российского при Василии III. Русская 

православная церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV 
Грозный. Система государственного управления при Иване Грозном. 
Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика Московского 
государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири. 
Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 
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Москва - столица Российского государства. Московский Кремль при Иване 
Грозном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, 
нравы, обычаи. 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. 
Смутное время. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 
Освободительная борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. Начало царствования 
династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых 
земель. Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание 
под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. 
Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке. 

10 класс (4-й год обучения на 2 этапе) 
Россия в XVIII веке. 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. "Великое посольство" 

Петра I. Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и 
Черному морям. Начало Северной войны. Строительство Петербурга. Создание 
регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Победы русского флота. 
Окончание Северной войны. Петр I - первый российский император. Личность 
Петра I Великого. Реформы государственного управления, губернская реформа. 
Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические 
преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. 
Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников 
Петра I. Российская Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. 
Шувалов - покровитель просвещения, наук и искусства. Основание первого 
Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II - просвещенный абсолютизм. Укрепление 
императорской власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. 
"Золотой век дворянства". Положение крепостных крестьян, усиление 
крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. 
Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение 
Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт 
России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, 
развитие исторической науки, литературы, искусства. 

Правление Павла I. 
Россия в первой половине XIX века. 
Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и 

внешняя политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и 
сражения войны. Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. 
Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов). Причины 
победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных 
обществ в России, их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание 
декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. 
Значение движения декабристов. 
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Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного 
аппарата. Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя 
политика России. Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

"Золотой век" русской культуры первой половины XIX века. Развитие 
науки, техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся 
деятели культуры (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.И. Глинка, 
В.А. Тропинин, К.И. Росси). 

Россия во второй половине XIX - начале XX века. 
Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь 

крестьян после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие 
России. Реформы, связанные с преобразованием жизни в стране (городская, 
судебная, военная реформы, открытие начальных народных училищ). Убийство 
Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, 
формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 
революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского 
населения. Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: И. С. 
Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, 
А. С. Попов, А. Ф. Можайский. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. 
Положение основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-
японская война 1904-1905 гг.: основные сражения. Причины поражения России 
в войне. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 
1905 г. - начало революции, основные ее события. "Манифест 17 октября 
1905 года". Поражение революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их 
итоги. 

"Серебряный век" русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. 
М. Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова. Появление первых 
кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских 
солдат. Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. 
Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое 
положение в стране. Отношение к войне в обществе. 

11 класс (5-й год обучения на 2 этапе) 
Россия в 1917-1921 годах. 
Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение 

царя от престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание 
Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в 
период двоевластия. Октябрь 1917 года в Петрограде. II Всероссийский съезд 
Советов. Образование Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. 
Лениным. Принятие первых декретов "О мире" и "О земле". Установление 
советской власти в стране и образование нового государства - Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие 
первой Советской Конституции - Основного Закона РСФСР. Судьба семьи 
Николая II. 
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Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 
вооруженной борьбы. Борьба между "красными" и "белыми". Положение 
населения в годы войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. 
Экономическая политика советской власти во время Гражданской войны: 
"военный коммунизм". Экономический и политический кризис в конце 1920 - 
начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские 
восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой экономической политике, 
положительные и отрицательные результаты нэпа. 

СССР в 20-е - 30-е годы XX века. 
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 

1924 года. Система государственного управления СССР. Смерть первого главы 
Советского государства - В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной 
и государственной власти в руках И. В. Сталина. Культ личности Сталина. 
Массовые репрессии. ГУЛАГ. Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых 
пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре). Роль 
рабочего класса в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 
Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 
экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. 
Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 
государственного управления СССР. Образование новых республик и 
включение их в состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные 
направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-е годы. 
Укрепление позиций страны на международной арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. "Культурная 
революция": задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание 
системы народного образования. Развитие советской науки, выдающиеся 
научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский) 
Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская эмиграция. 
Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей 
в 20-е - 30-е годы. 

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

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 
обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и 
советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. 
Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой 
войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к 
нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной 
войны. Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной 
армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. Битва 
за Москву, ее историческое значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы. 
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Героизм тружеников тыла. "Все для фронта! Все для победы!". Создание 
новых вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда 
и мужество ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в 
концентрационных лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба 
советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. 
Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм 
советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и 
культура в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе 
в конце войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов 
Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в 
разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. 
День Победы - 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против 
Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция 
Японии. Окончание Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. 
Героические и трагические уроки войны. Причины победы советского народа. 
Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. 
С. Конев), герои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти 
народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 - 1991 годах. 
Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной 

жизни. Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие 
промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 
послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна 
репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. 
Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух 
военно-политических блоков. Начало "холодной войны". Политика укрепления 
социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. 
Осуждение культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы 
Н. С. Хрущева. Освоение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских 
людей в годы правления Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней 
политике. Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной 
энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров. 
Освоение космоса и полет первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина 
космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская "оттепель". Противоречия 
внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический 
спад. Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е 
годы. Война в Афганистане. ХХII-летние Олимпийские игры в Москве. 
Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. 
Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е - начале 80-х годов XX 
века. 
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Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы 
Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из 
Афганистана. Избрание первого президента СССР - М.С. Горбачева. Нарастание 
экономического кризиса и обострение межнациональных отношений в стране. 
Образование новых политических партий и движений. Августовские события 
1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. Образование Содружества 
Независимых Государств (далее - СНГ). Причины и последствия кризиса 
советской системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах. 
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной 

российской государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие 
Конституции России (1993 г.). Символы государственной власти Российской 
Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт 
людей в новых экономических и политических условиях Основные направления 
национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между 
центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 
Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. 
Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина, президентские выборы в 2000 году. Второй 
президент России - В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, 
стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 
государственности, обеспечение согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. 
Политические лидеры и общественные деятели современной России. Культура и 
духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская православная церковь в 
новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России - Д. А. Медведев. 
Общественно-политическое и экономическое развитие страны, культурная 
жизнь на современном этапе. Разработка новой внешнеполитической стратегии 
в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России - В.В. Путин. 
Сегодняшний день России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 
2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. Празднование 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 
Учебно-тематические планы 

9 класс   ссд 
 

№ Название темы (главы) 

 

Количеств
о часов  

Контроль
ные 

работы 
 История России с древнейших времён до   

XVIII в. 
  

1 Введение в историю. 
 

1  
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2 История нашей страны древнейшего периода. 12  

3 Русь в IX - I половине XII века. 
 

12 1 

4 Распад Руси. Борьба с иноземными 
завоевателями (ХII-ХIII века). 

14  
 

5 Начало объединения русских земель (XIV - XV 
века) 

14 1 

6 Россия в XVI - XVII веках. 15  

 Итого 68 2 

 
10 класс ссд 

 
№ Название темы 

(главы) 
Количеств

о часов 
Контрольн
ые работы 

 История России в XVIII  – XIX вв.   
1 Введение 1  
2 Россия в XVIII веке. 22 1 
3 Россия в первой половине XIX века. 18 1 
4 Россия во второй половине XIX - начале XX 

века. 
27 1 

 Итого 68 3 
 

11 класс  ссд 
 

№ Название темы Количество 
часов  

Контрольн
ые работы 

 История России XX - начала XXI века   
 Введение 1  
 Россия в 1917-1921 годах. 17 1 
 СССР в 20-е - 30-е годы XX века. 8  
 СССР во Второй мировой и Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

19 1 

 Советский Союз в 1945 - 1991 годах. 13  

 Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах. 10 1 
 Итого 68 3 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«История Отечества». 
Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения. АООП определяет два уровня 
овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.   
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Предметные результаты освоения курса истории в 9 классе: 
Минимальный уровень: 

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

Достаточный уровень: 
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 
отечественной истории; 
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; 
их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об 
исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 
знание мест совершения основных исторических событий; 
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 
полководцев,  деятелей культуры) и составление элементарной характеристики 
исторических героев; 
формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 
последовательности важнейших исторических событий; 
понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с 
опорой на ее "легенду"; 
знание основных терминов понятий и их определений; 
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 
исторических событий; 
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
поиск информации в одном или нескольких источниках; 
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 
событиями и явлениями. 

Предметные результаты освоения курса истории в 10 классе: 
Минимальный уровень: 

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

Достаточный уровень: 
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 
отечественной истории; 
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; 
их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об 
исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 
знание мест совершения основных исторических событий; 
знание имен известных исторических деятелей (царей, императоров, политиков, 
полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной 
характеристики исторических героев; 
формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 
последовательности важнейших исторических событий; 
понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с 
опорой на ее "легенду"; 
знание основных терминов понятий и их определений; 
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 
исторических событий; 
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
поиск информации в одном или нескольких источниках; 
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 
событиями и явлениями. 

Предметные результаты освоения курса истории в 11 классе: 
Минимальный уровень: 

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

Достаточный уровень: 
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 
отечественной истории; 
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знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; 
их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об 
исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 
знание мест совершения основных исторических событий; 
знание имен известных исторических деятелей (политиков, полководцев, 
ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики 
исторических героев; 
формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 
последовательности важнейших исторических событий; 
понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с 
опорой на ее "легенду"; 
знание основных терминов понятий и их определений; 
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 
исторических событий; 
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
поиск информации в одном или нескольких источниках; 
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 
событиями и явлениями. 
 

Система оценки достижения обучающимися с нарушением слуха с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов  
В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями оценке подлежат личностные и предметные 
результаты.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
целесообразно опираться на следующие принципы:  

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей глухих обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);  

- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 
качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП. 

Оценка предметных результатов характеризует достижения обучающихся 
в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 
деятельности.    Оценка достижения обучающимися со сложной структурой 
дефекта предметных результатов должна базироваться на принципах 
индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 
даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 
умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку 
они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 
социальным опытом.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 
точки зрения достоверности как «верные» или «неверные».  
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Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) 
свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 
причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.  

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 
полные, частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 
отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 
выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание 
не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 
обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: по способу 
предъявления (устные, письменные, практические); по характеру выполнения 
(репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 
показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 
их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

- «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 
35% до 50% заданий;   

- «хорошо» ― от 51% до 65% заданий;  
- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

   Оценка «5» ставится в случае: 
Ответы на уроке полные. Задания выполнены полностью самостоятельно 

или по словесной инструкции. Количество ответов или выполненных заданий 
верно в большинстве случаев (65% и выше). Учитывается усвоение 
биологической лексики, овладение навыками связной речи применительно к 
типам высказываний, принятых в данной области знаний. Допускаются 
аграмматизмы. 

Оценка «4» ставится в случае: 
Ответы на уроке полные или частично полные. Задания выполнены по 

словесной инструкции или с опорой на образец. Количество ответов или 
выполненных заданий верно в половине случаев (от 51% до 65%). Допускаются 
аграмматизмы, грубо не искажающие содержания ответа. 

Оценка «3» ставится в случае: 
Ответы на уроке неполные. Задания выполнены с опорой на образец или 

не выполнены. Часто допускаются ошибки. Количество ответов или 
выполненных заданий верно от 35% до 50% случаев.  

Оценка «2» ставится в случае: 
Ответы неполные или нет ответа. Задания не выполнены. Ошибки 

допускаются очень часто. Количество ответов или выполненных заданий 
меньше 35%.  

Оценка письменных и контрольных работ 
Отметка «5»: ответы полные и правильные в большинстве случаев (65% и 
выше). 
Отметка «4»: ответы неполные или допущены ошибки в половине заданий 
(от 51% до 65%). 
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Отметка «3»: работа выполнена меньше чем наполовину. Количество 
верно выполненных заданий  от 35% до 50%. 
Отметка «2»: работа не выполнена. 

Перечень учебно-методической литературы 
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 
1026). 

История Отечества (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 
7 класс. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Издательство «Просвещение» 2023г. 
(для 9 класса) 

История Отечества (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 
8 класс. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Издательство «Просвещение» 2023г. 
(для 10 класса) 

История Отечества (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 
9 класс. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., Карелина И.В. Издательство 
«Просвещение» 2023г. (для 11 класса) 

 «История России» А.В. Торкунова  для 8 класса (2 части);М; 
«Просвещение» 2016; 

 «История России» А.В. Торкунова  для 9 класса (2 части);М; 
«Просвещение» 2016; 

 «История России» А.В. Торкунова  для 10 класса (3 части);М; 
«Просвещение» 2016; 

Специальная литература.  
1.Совершенствование процесса обучения и воспитания глухих и 

слабослышащих учащихся. Межвузовский сборник научных трудов.  
2. Современный урок в свете требований ФГОС, Министерство 

образования Саратовской области. Методические рекомендации. 
3. Современный урок истории в свете требований ФГОС, Министерство 

образования Саратовской области. Методические рекомендации.  
Для учащихся: 
История Отечества (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

7 класс. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Издательство «Просвещение» 2023г. 
(для 9 класса) 

История Отечества (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 
8 класс. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Издательство «Просвещение» 2023г. 
(для 10 класса) 

История Отечества (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 
9 класс. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., Карелина И.В. Издательство 
«Просвещение» 2023г. (для 11 класса) 

Цифровые образовательные ресурсы: 
Все образование Интернета ( http://all.edu.ru/) 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-

collection.edu.ru/) 
ЭОР Интернет-сообщества «Открытый класс» (www.openclass.ru/) 

https://www.google.com/url?q=http://all.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFrsKpBWRlelFCDp8WrdBoq7KRr4A
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGj7eDkYQ6A_XQYkDLgC-DIlh6auQ
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Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
(www.edu.ru/) 

Образовательные ресурсы интернета (учебники, методическая, 
дидактическая литература, справочники)http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm 

1С. Образоваие. Школа 5. 
Дневник.РУ 
http://www.school.edu.ru –Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 
http://www.ict.edu.ru - портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал 

«Здоровье и образование» 
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-

портал,включающий обучение школьников. 
Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru 
Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 
Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 
Открытый колледж – http://www.college.ru 
ФИПИ: государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

http://www.fipi.ru.     
  

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH4jEfRUR3uFYorIh81GfSgRfn4SA
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm&sa=D&usg=AFQjCNHJLkgJ3CSvzzJbx10IPN2-DkX4wQ
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/
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