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Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Государственного общеобразовательного казённого учреждения 

Иркутской области «Специальная коррекционная школа № 1 г. Иркутска» (5-9 классы), с учетом Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 5 – 9 классы, под редакцией В.В. Воронковой. 

 
          Цель программы: 

- воспитание гражданственности и патриотизма посредством усвоения фактологических  и хронологических сведений из истории России. 

            Задачи: 

1) изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями; 

2) коррекция высших психических функций обучающихся; 

3) формирование личностных качеств  гражданина и патриота: 

4) социально-правовая адаптация выпускника в обществе. 

  История является интересной, занимательной, но в то же время сложной дисциплиной в специальной (коррекционной) школе для 

умственно отсталых детей. Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объемностью фактологических и хронологических 

сведений, глобальностью общественно-исторических процессов и явлений, закономерности которых осмыслить ребенку с интеллектуальной 

недостаточностью очень трудно. В предмете история заложены необходимое содержание и средства для формирования и развития высших 

психических функций: логических форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, произвольного восприятия и 

внимания. 

Историческая наука в России переживает глубокую переоценку фактов и событий XX века, которые на рубеже тысячелетий резко 

изменили социальную и историческую жизнь общества и мира. В этой связи программа направлена на то, чтобы курс истории для детей с 

нарушением интеллекта отражал реальные факты и события, а не  рассматривался учителем с позиции идеологизированной истории. Такой 

подход реализует принцип последовательности изучения исторических событий и  доступности, способствует формированию 

познавательного и нравственного опыта умственно отсталых учащихся. 

. В данной программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Содержание  обучения  по истории 

имеет практическую направленность и носит воспитывающий характер. При отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера  и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами 

общества.  

Для лучшего усвоения материала учитывается  применение  системы  межпредметных связей. Большое внимание на уроках истории 

уделяется коррекционным задачам, направленным на исправление недостатков развития у учащихся мышления и  речи. Особое значение на 

уроках истории имеет работа со словарем, которая обязательна при изучении каждой темы. 



На уроках истории в школе для умственно отсталых детей используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста 

учебника, работа с исторической картой, схемами, картинами, таблицами, «Лентой времени», просмотр фрагментов кино, презентации. 

Ведущую роль в обучении истории играет живое слово учителя. Рассказ учителя должен быть исторически точным, эмоциональным и не 

слишком длинным. Применение многообразных наглядных средств помогает созданию точных зрительных образов – важному элементу 

обучения истории. Вместе с тем необходимо помнить о том, что описательность и образность сведений исторического содержания не 

должны подменять понятийную (смысловую) основу изучаемых явлений. Учащихся необходимо учить анализировать, сравнивать, обобщать 

исторические факты и связывать их с современностью. 

Для изучения истории родного края предусмотрены уроки краеведения. 

Данная рабочая программа составлена на один учебный год. 

 

Содержание курса истории 9 класса 

В 9 классе учащиеся изучают события, происходившие в истории страны в XX в. Материал в основном посвящен сложным процессам 

внутриполитического и экономического развития дореволюционной России, Советского Союза, современной России. Изучаются крупные  

войны XX века, особенно подробно – Великая Отечественная война СССР. Изучение послевоенного периода с 1945 г. По настоящее время в 

условиях специальной (коррекционной) школы носит обзорный характер, но позволяет на доступном для учеников уровне ввести их в  круг 

проблем современного общества. 

Россия в начале XX в. 

Правление Николая II. Экономический кризис в началеXX в. Спор о путях развития России. Формирование промышленной буржуазии: 

Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы и др. Понятие буржуазия. Антиправительственные движения начала XX века: выступления рабочих и 

аграрное движение. Революционные события 1905—07 годов. Понятие революция. «Кровавое воскресенье» и восстание на броненосце 

«Потемкин». Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые 

Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая война и участие в ней России. Героизм и 

самоотверженность русских солдат. Череда побед и поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А. А. 

Брусилова. Экономическое положение в стране во время I Мировой войны. Отношение народа к войне. Проблемы царской семьи и влияние 

на нее Григория Распутина. Отречение царя от престола. Временное правительство и Советы народных депутатов. Борьба между левыми 

партиями (меньшевики, эсеры и большевики) за власть. Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти 

большевиками в Петрограде: мосты, почта, телеграф, банк}!. Низложение Временного правительства и захват Зимнего дворца. 

Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства — В. И. Ленин. Вооруженная борьба за установление 

Советской власти в Москве. Первые декреты Советской власти. Отношение Советской власти к православной церкви, разрушение храмов, 

репрессии против священников и монахов. Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных слоев населения к захвату власти 

большевиками. 



Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР). 

Гражданская война и интервенция 

«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. 

Командиры Красной армии: М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и «белых». 

Отношение к ним различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. Иностранная интервенция и ее 

последствия. Недовольство армии политикой советского правительства. Кронштадтское восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, продразверстка. Недовольство населения, голод, 

разруха, страдания людей. 

Переход Советской страны к нэпу 

Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики 

Советской власти. Красные наркомы, красные директора, мелкие лавочники, крестьяне-единоличники, новая советская буржуазия. Резкое 

увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа. План ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. Положение народов Советской страны. 

Образование первых общественных организаций: пионерская, комсомольская, профсоюзы. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты 

партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина. 

Индустриализация, коллективизация и их результаты 

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на 

Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод 

на селе. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40 годов. 

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. П. Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. 

Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов). 

Советская страна накануне суровых испытаний 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. 

Ослабление армии. Советско-финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. Хал-хин-Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. 

Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки нападения 

Германии на Советский Союз. 

Великая Отечественная война Советского Союза 



Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание 

государственного комитета обороны. Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. 

Роль Г. К. Жукова в войне.Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. 

Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских 

солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Разгром советской армией немецких войск на 

советской территории и на территории Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. 

Капитуляция Японии. Конец второй Мировой войны. Героические и трагические уроки войны. Вклад науки в победу. 

Отечественная история 1945—2000 гг. 

Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности. Образ 

жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. 

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые реабилитации репрессированных. 

Освоение космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на чужой 

земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального'климата в стране. 

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. Ковалев). 

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и 

экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в экономике. 

Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. 

Принятие новой Конституции России и избрание Государственной Думы. Экономические реформы. Жизнь и быт людей в новых 

экономических и политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его экономическая и политическая деятельность. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, культуры и образования в стране.  

 

Планируемые результаты 

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 знание дат важнейших событий отечественной 

истории;  

 знание основных фактов (событий, явлений, 

знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной истории;  

 знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, участников, 



 

 

 

 

процессов);  

 знание имен некоторых наиболее известных 

исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры);  

 понимание значения основных терминов-понятий;  

 умение устанавливать по датам последовательность 

и длительность исторических событий, 

пользоваться «Лентой времени»;  

 умение описывать предметы, события, 

исторических героев с опорой на наглядность, 

рассказывать о них по вопросам учителя;  

 умение находить и показывать на исторической 

карте основные изучаемые объекты и события;  

умение объяснять значение основных исторических 

понятий.  

 

результатов, значения;  

 знание мест совершения основных исторических событий;  

 знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры);  

 понимание «легенды» исторической карты; знание основных терминов-понятий 

и их определений;  

умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий;  

 умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об 

исторических событиях, делать выводы об их значении;  

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

 умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

 умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках;  

 умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и явлениями. 


