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Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с легкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

 

         Меньший потенциал у обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обнаруживается в развитии его мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этого ребенка обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам 

сходства и отличия и т. д. Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени 

недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 

явления или факта. Обучающемуся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 

роль мышления: зачастую, он начинает выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать 

недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно- логического.  

         Особенности восприятия и осмысления  учебного материала неразрывно связаны с особенностями памяти. 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: он лучше запоминает 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 



наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

         Особенности познавательной деятельности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в особенностях его внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

           Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение, представлениям 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированность, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного 

материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности. 

У обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 

сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающегося с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такой ребенок способен 



поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 

представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества 

словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи 

― письменной.  

 Моторная сфера обучающегося с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), как 

правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающегося испытывает при выполнении 

заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается 

на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающегося к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.  

          Психологические особенности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются и в нарушении эмоциональной сферы.  

 

 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 

интерес и побуждение к по-знавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать 

путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических 

процессов и особенности волевой сферы обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывают отрицательное влияние на характер его деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно 



ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащийся приступает к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе 

выполнения учебного задания он часто уходит от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывает» на 

действия, произведенные ранее, причем осуществляет их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

         Следует отметить независимость и самостоятельность  обучающегося в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со 

сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 

межличностных контактов и пр.  

        Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающегося, а это, в свою очередь, может негативно 

сказываться на его поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической 

агрессии и т.п. Практика обучения такого ребенка показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. Выстраивая психолого-педагогическое 

сопровождение психического развития обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей 

развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его 

обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на 

сохранные стороны психики обучающегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные для обучающегося с умственной отсталостью, должны решать как 

задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, 

тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

 

 



 

Особые образовательные потребности обучающегося с легкой умственной  

отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

 

       Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но 

и в глубоком своеобразии его социализации.  Современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

       К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, разработка и 

использование специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

       Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;  

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;  

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их 

«переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;  

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  



 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой;  

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать совместно с взрослым, по 

показу, подражанию по словесной инструкции;  

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру.  

            Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающегося возможно на основе 

реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающегося через изменение 

содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать 

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимся учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 

 

I.Планируемые результаты 

 

8 класс: 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 



 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;  

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Минимальный уровень: знание дат важнейших событий отечественной истории; знание основных фактов (событий, 

явлений, 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. 

Достаточный уровень: знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной 

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

 

9 класс: 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;  

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности. 

Минимальный уровень: знание дат важнейших событий отечественной истории; знание основных фактов (событий, 

явлений, 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. 



Достаточный уровень: знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной 

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

 

III.Содержание учебного предмета 

8 класс: 

Единая Россия (конец XV-  начало XVII века) 

Знакомство с главами государства данного отрезка исторического времени. 

Освоением Сибири. Культурой и бытом вошедших в состав России народов  17 века. 

 

Знать:Значение создания единого Российского государства. О строительстве нового Московского  Кремля и 

участии в нем иностранцев 



Уметь: давать характеристику изменений в России на данном периоде времени; устанавливать причинно- 

следственные связи и зависимости исторических событий; 

2.Великие преобразования России в XVIII  веке. 

Знать: основные этапы жизни и деятельности Петра I;  о становлении русского флота на данном этапе 

исторического времени; даты военных  походов и кампаний; 

 

Уметь: рассказывать об архитектуре Петербурга. Высказывать суждения о последствиях внешней экономической 

деятельности Петра I; выявлять причинно – следственные связи между проведением военной реформы и ходом 

Северной войны;составлять политический портрет Екатерины II. 

3.История нашей страны в период XIX века. 

Знакомство  с периодами исторического времени прихода к власти Павла 2, Александра  1.2.3, существенными  

чертами их внутренней политики,характерными чертами  политического устройства России на данном периоде. 

Знать:даты военных  походов и кампаний; характеризовать основные направления внешней политики России в 

конце XVIII века; раскрывать последствия внешнеполитической деятельности Павла I; 

 

Уметь: Называть и высказывать оценочное суждение о внешнеполитической деятельности Павла I; рассказывать 

о деятельности выдающихся полководцев этого периода; раскрывать сущность политики «просвещенного 

абсолютизма»;показыватьпротиворечивый характер политики Павла I;сопоставлять задачи государства в  начале XIX, их 

соответствие основным направлениям внутренней политики 



 

 

9 класс: 

Название раздела  

Россия в начале XX века. Исторические события, исторические личности, особенности развития науки и культуры. 

Экономическое положение в стране во время Первой мировой войны. Отношение народа к 

войне. 

 

Россия в 1917-1920 годах. Исторические события, исторические личности, особенности развития науки и культуры, 

жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Отношение Советской власти 

к Русской православной церкви.  

 

Советская Россия – СССР в 20 

- 30-е годы  XX века. 

Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике (нэп) в 

стране. Образование СССР. Первая Конституция СССР 1922 года. Начало 

индустриализации. Основная задача индустриализации. Образование новых республик и 

включение  их в состав Союза в период 20-40 годов. Развитие науки и культуры в СССР в 

20-30-годы. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 

 

СССР во Второй мировой и 

Великой отечественной войне 

1941-1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Развитие военной промышленности. Приход 

фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на 

Польшу. Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои. 

 



Советский Союз в 1945-1991 

годах. 

Исторические события, исторические личности, особенности развития науки и техники.  

Избрание первого президента СССР – М.С.Горбачева. 

Распад СССР. Образование суверенной России. Первый президент России Б.Н.Ельцин.  

 

Новая Россия в 1921-2003 

годах. 

Экономические реформы Б.Н.Ельцина. Принятие новой Конституции России в 1993 году и 

избрание Государственной Думы. 

Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических 

условиях. Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. 

Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй половине 

XX века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический планирование 

8 класс 

Кол-во 

часов в 

теме 

№ урока 

в теме 
Тема урока Дата 

  1 четверть  

13 часов  Единая Россия (конец XV — начало XVII века)  

 1,2 Иван III Великий — глава единого государства Российского.   

 3,4 Расширение государства Российского при Василии III.  

 5,6 Первый русский царь Иван IV Грозный.   

 7,8 Присоединение к Российскому государству Поволжья.  Покорение Сибири.  

 9,10 Русская православная церковь в Российском государстве.  

 11,12 Опричнина Ивана Грозного.   

 13,14 Москва – столица Российского государства.  

 15,16 Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря».  

 17,18 Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание  

книг в России. 

 

  2 четверть  

 19,20  Правление Бориса Годунова.  

 21,22  Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков.  

 23,24 Начало правления династии Романовых. Крестьянская война под предводительством     

Степана    Разина. 

 

 25,26 Освоение Сибири и Дальнего  Востока.  

10часов  Великие преобразования России в XVIII веке   

 1,2 Начало правления Петра I:.  

 3,4 Полтавская битва.   



 5,6 Петр I — первый российский император.   

  3 четверть  

 1,2 Преобразование Петра I.  

 3,4 Эпоха дворцовых переворотов.  

 5,6 Царствование Екатерины П.  

 7,8 Золотой век дворянства и положение  крепостных крестьян.  

 9,10 Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.  

 11,12 Русско – турецкие войны 18 века  Александр Суворов.  

 13,14 Быт русских людей в 18 веке.  

11часов  История нашей страны в XIX веке   

 1,2 Россия  в начале 19 века. Начало Отечественной войны 1812 года.  

 3,4 Бородинская битва.Оставление Москвы.  

 5,6 Народная война против армии Наполеона Отступление и гибель армии Наполеона  

  4 четверть  

 1,2 Правление Александра 1. Восстание декабристов.  

 3,4 Император Николай I.  

 5,6 Золотой век русской культуры.  

 7,8 Развитие  науки и географические открытия в первой половине 18 века.  

 9,10 Крымская война 1853 -1856 гг.  

 11,12 XIXвек — век развития науки и культуры.   

 13,14 Жизнь и быт русских купцов.  

 15,16 Быт простых крестьян в 19 веке.  

 
 

 

 



Календарно-тематический план 

9 класс 

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 Россия в начале XX века 3  

1,2 Начало правления Николая II.  1  

3,4 Экономический кризис в начале XX века.   

5,6 Первая русская революция.  1  

7,8 Кровавое воскресенье 9 января 1905г.   

9,10 «Манифест 17 октября» 1905 года.  1  

11,12 Утверждение Конституции – Основного закона Российской империи.   

 Россия в 1917 – 1920 годах 4  

13,14 Февральская революция и отречение царя от престола.  1  

15,16 Обстановка в стране в период двоевластия.   

17,18 Образование нового государства – РСФСР.  1  

19,20 Принятие новой Конституции в 1918г.   

 Советская Россия – СССР в 20-30-е годы XX века 4  



21,22 Образование СССР. Первая Конституция СССР 1922 года. 1  

23,24 Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20-40-х годов.  1  

25,26 Образование в СССР.  1  

27,28 Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы.   

 СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 1941-1945 годов 7  

29,30 Приход фашистов к власти в Германии.  1  

31,32 Начало Второй мировой войны.   

33,34 Нападение Германии на Советский Союз.   

35,36 Великая Отечественная война. 1  

37,38 Битва за Москву и ее историческое значение.  1  

39,40 Блокада Ленинграда.   

41,42 Города-герои России.   

 Советский Союз в 1945-1991 годах 6  

43,44 Возрождение советской страны после войны. 1  

45,46 Достижения в науке в 50-60-е годы.  1  

47,48 Достижения в  технике в 50-60-е годы.   

49,50 Жизнь и быт людей в 70-е – начале 80-х годов XX в.   

51,52 Образование суверенной России.  1  



53,54 Первый президент России Б.Н.Ельцин.   

, Новая Россия в 1991 – 2003 годах 6  

55,56 Принятие новой Конституции России в 1993 году  1  

57,58 Избрание Государственной Думы.   

59,60 Президентские выборы 2000г.  1  

61,62 Второй президент России – В.В.Путин.   

63,64 Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века.  1  

65,66 Русская православная церковь в новой России.   

 


