
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент образования Вологодской области   

Управление образования администрации Тотемского округа 

МБОУ "Погореловская ООШ" 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

На педагогичесом 

совете 

________________________  

Талашова В.В. 

Педагогический совет 

протокол №1 от «30» 08   

2023 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора 

по УВР 

________________________  

Силинская А.М. 

Протокол 1 от «30» 08   

2023 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

директор МБОУ 

"Погореловская ООШ" 

________________________  

  Талашова В.В. 

Приказ №124  от «30» 08   

2023 г. 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Мир истории. Базовый уровень» 

для обучающихся с умственной отсталостью 

 (с интеллектуальными нарушениями) 

 6 класса. Вариант 1.   

 

Н.С. Шаверина,  

                                                             учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

д. Погорелово  2023 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная р абочая программа обучающихся  с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)  по предмету Мир истории 

составлена на основе:  

   -   Федерального закона РФ « Об образовании в Российской Федерации»- от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральной   адаптированной  основной  общеобразовательной программы   

образования  обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 24 ноября 2022 г. п. №  1026; 

-   Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

п.1598  « Об утверждении федерального образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

-    ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ( приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599), предъявляемыми 

к структуре, условиям реализации и планируемыми результатами освоения 

АООП. 

       

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР 

ИСТОРИИ» 

 

В основу изучения предмета "Мир истории" положен принцип 

цивилизационного анализа исторических фактов, позволяющий на 

конкретных примерах познакомить обучающихся с историей развития 

человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать 

условия для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления 

обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших 

психических функций. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР ИСТОРИИ» 

Цель изучения предмета "Мир истории" заключается в подготовке 

обучающихся к усвоению курса "История Отечества" в VII - XI классах. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, 

быта, труда человека на различных исторических этапах его развития; 

формирование первоначальных исторических представлений о 

"историческом времени" и "историческом пространстве"; 

формирование исторических понятий: "век", "эпоха", "община" и 

некоторых других; 



формирование умения работать с "лентой времени"; 

формирование умения анализировать и сопоставлять исторические 

факты; делать простейшие выводы и обобщения; 

воспитание интереса к изучению истории. 

 

Образовательные задачи курса «Мир истории»: 

1. Обобщить разрозненные сведения, имеющиеся знания у 

учащихся для формирования новых понятий, необходимых для дальнейшего 

изучения истории Отечества. 

2. Помочь учащимся в развитии у них чувства национальной 

идентичности, патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути 

своего и других народов. 

3. Развивать у учащихся историческое мышление, под

 которым понимается способность рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности. 

4. Способствовать овладению учащимися умениями и навыками 

поиска и систематизации исторической информации. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развивать и проводить коррекцию внимания через использование 

различных источников знаний и приѐмов учебной работы, постепенное 

увеличение продолжительности однородной деятельности. 

2. Развивать и проводить коррекцию восприятия, сообщая 

конкретные, образные сведения, отделяя главное от второстепенного, 

используя тщательно отобранное наглядное оформление урока. 

3. Развивать и проводить коррекцию воображения, используя 

точное описание объектов, участников и хода исторических событий с 

привлечением разнообразных средств наглядности для создания верных 

образов. 

4. Развивать и проводить коррекцию памяти через работу по 

разбору, обобщению и закреплению изученного материала. 

5. Развивать и проводить коррекцию мышления через решение 

познавательных задач, требующих установления нужных связей и 

отношений между историческими событиями. 

6. Развивать и проводить коррекцию речи с целью добиться таких 

качеств речи учащихся, как содержательность, логичность, богатство речи, 

правильность, использование специфической терминологии, умения отвечать 

на вопросы кратко и развернуто, вести записи в тетрадях через словарную 

работу, беседу, обсуждение прочитанного материала, запись темы, дат, имен 

 исторических деятелей, важных выводов, составление текстовых 

таблиц, выполнение небольших письменных работ и т.д. 

7. Развивать и проводить коррекцию эмоционально-волевой сферы 

через обучение детей видеть в фактах прошлого борьбу добра и зла, 

справедливости и несправедливости, защитников Отечества и врагов, что 



заставляет детей эмоционально откликаться на изучаемый материал. 

Воспитательные задачи курса: 

1. Воспитывать социальную активность, способность участвовать в 

общественной жизни. 

2. Воспитывать любовь к Родине, своему народу, к народам разных 

национальностей, уважение к историческому прошлому. 

3. Воспитывать такие качества, как мужество, смелость, честность, 

честь и достоинство, сострадание, милосердие, доброта, отзывчивость и т. д. 

4. Воспитывать умение видеть красивое и безобразное в искусстве, 

жизни, природе, человеке; давать оценку с эстетической точки зрения. 

5. Прививать уважение к людям труда и результатам их трудовой 

деятельности, воспитывать добросовестное и ответственное отношение к 

труду. 

6. Формировать правовую культуру и мировоззрение учащихся. 

Коррекционные задачи: 

 развитие и коррекция произвольного внимания;  

 развитие и коррекция памяти; 

 развитие и коррекция образного мышления; 

 развитие связной устной и письменной речи;  

 развитие и коррекция монологической и диалогической речи; 

 обогащение активного и пассивного словаря, формирование 

новых понятий; 

 развитие и коррекция описательной речи; 

 совершенствование умения ориентироваться в тексте; 

 формирование, уточнение или коррекция представлений о 

предметах и процессах окружающей действительности; 

 коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения адекватно обстановке 

выражать свои чувства; 

 развитие и коррекция осязания и мелкой моторики; 

 совершенствование умения ориентироваться в 

микропространстве; 

При изучении учебного предмета «Мир истории» реализуется опора на 

уже имеющиеся знания обучающихся, причем не только по истории, но и 

иным предметам.       

Программа учебного предмета «Мир истории» учитывает особенности 

познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и   направлена на всестороннее развитие 

личности, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, патриотическое, нравственное, духовное и эстетическое 

воспитание.  



В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

обучающихся специфических нарушений. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

нетрадиционных уроков, обобщающих уроков. Основными 

организационными формами работы на уроках истории являются:    

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в 

парах. При проведении уроков предполагается использование следующих 

методов: 

 объяснительно-иллюстративные - методы, где знания предлагаются в 

готовом виде. Учитель организует продуктивное восприятие этих знаний. 

Обучающиеся осуществляют восприятие, осмысливают знания и фиксируют 

их в памяти через наглядное восприятие информации;  

 репродуктивные - методы, которые отличает сознательное усвоение 

понимания, запоминания, воспроизведение знаний обучающимися; 

 проблемные - методы, при которых развивается самостоятельность и 

активность мышления обучающихся; 

 исследовательские - методы, при которых учитель приближает 

обучающихся к самостоятельному поиску способов решения проблем, 

творческое применение знаний и самостоятельное оперирование в 

нестандартных условиях; 

 частично-поисковые - методы, при которых учитель ставит проблему 

перед обучающимися и сам показывает путь ее решения, вскрывая 

противоречия. 

Содержание учебного предмета «Мир истории» позволяет 

формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как 

умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям. 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР ИСТОРИИ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

В 5 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. Суммарное 

изучение предмета в основной школе по адаптированным программам 

основного общего образования рассчитано на 68 часов. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представление о себе и окружающем мире. 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. 

Отчество в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние 

родственники. Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о 

биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, 

село и другие), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей 

образовательной организации. 

Местность, где мы живем. Происхождение названия местности. Край (область, 

республика), в котором мы живем; главный город края, области, республики; 

национальный состав, основные занятия жителей. 

Россия - страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы Российской 

Федерации. Руководитель страны (Президент Российской Федерации). 

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем. 

Представления о времени в истории. 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, 

сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление). "Лента времени". Краткие исторические 

сведения о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). 

Части века: начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного 

века и начало другого); текущий век, тысячелетие. Основные события XX века (обзорно, 

с примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории. 

История - наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники 

зодчества, строительства и архитектуры; живопись), устные (фольклор), письменные 

(летописи, старинные книги, надписи и рисунки). Архивы и музеи (виды музеев). 

Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира 

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека 

от животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 

современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный 

век. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование 

орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. 

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. 



Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних 

людей из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких 

животных. Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных 

климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, 

скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ 

жизни. Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города. Создание человеком 

искусственной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней): 
История освоения человеком огня, энергии. Источники огня в природе. Способы 

добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, 

культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка 

металлов, приготовление пищи. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в 

истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. 

Современные способы получения большого количества энергии. Экологические 

последствия при получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, 

торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды. 
Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых 

земель (общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль 

поливного земледелия в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

        История жилища человека. 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, 

шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для 

строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты). История 

совершенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на 

строительство жилья и других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их 

значение для изучения истории. 

 История появления мебели. 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных 

традиций на изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная 

мебель. Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

История питания человека. 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 



Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы 

добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, 

скотоводство. Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды. 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления 

посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его 

значение для развития производства глиняной посуды. Народные традиции в 

изготовлении глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее 

виды. Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции 

ее изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

История появления одежды и обуви. 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции 

изготовления одежды. Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви 

в разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение 

разных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, 

сандалии. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

 История человеческого общества. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 

Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география. Изменение среды и 

общества в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, 

клинопись, иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и 

книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера 

человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. 



Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. 

Политика государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, 

торговли. Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет; 

рисование по темам: "Моя семья", "Мой дом", "Моя улица"; 

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством 

педагогического работника); 

составление генеалогического древа (рисунок); 

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц: изображение "ленты времени" одного 

столетия, одного тысячелетия, ориентировка на "ленте времени"; 

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и 

времени. 

чтение и пересказ адаптированных текстов по изучаемым темам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 

историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; 

викторины на темы: "С чего начинается Родина?", "Моя семья", "Мой род", "Я и мои 

друзья", "Страна, в которой я живу", "События прошлого", "Время, в котором мы 

живем", "История одного памятника", "История в рассказах очевидцев", "Исторические 

памятники нашего города". 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Мир истории» в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

  2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

     3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

     4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

     6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 



коммуникативными компетенциями, использование доступных информационных 

технологий для коммуникации;  

    7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

    8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

    9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

    10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;  

    11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

    12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

    13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

   14) проявление готовности к самостоятельной жизни.  
 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, 

в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  



 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

Специальные личностные результаты: 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

 умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего мира. 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 
 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных 

направлений, этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 



 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 



аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  



 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 



 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Специальные метапредметные результаты: 

 использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности 

(учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой); 

 осуществлять пространственную и социально-бытовую ориентировку, 

обладать мобильностью; 

 применять приемы отбора и систематизации материала на определенную 

тему; 

 вести самостоятельный поиск информации; 

 преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в 

результате чтения или аудирования; 

 принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной коммуникации; 

 оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

 находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
 

К концу обучения в 6 классе учащиеся должны знать: 

 основные понятия курса; свою биографию, адрес; 

 что такое даты жизни; 

 основные занятия жителей округа; 

 название страны, в которой живем; 

 государственные символы своей страны (флаг, герб, гимн); 

 название планеты, на которой живем; 

 какое время называется прошлым, настоящим, будущим; 

 какое время называется историческим; 

 чем питался древний человек. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять какие родственники называются близкими, а какие дальними; 

 называть свой адрес (округ, область, район, поселок); 



 ориентироваться в понятиях сегодня, завтра, вчера; 

ориентироваться в частях века: начало, середина, конец; 

 по иллюстрациям описывать внешний вид человека умелого, 

человека прямоходящего, древнейшего человека; 

 описывать основные занятия древних людей; 

 объяснять причины зарождения религиозных верований. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

При планировании предметных результатов освоения учебного 

предмета следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания 

индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 
 

Учебный предмет Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 

МИР ИСТОРИИ   

понимание доступных 

исторических фактов;       

использование 

некоторых усвоенных 

понятий в активной речи;  

последовательные 

ответы на вопросы, выбор 

правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов;  

использование помощи 

учителя при выполнении 

учебных задач,  

самостоятельное 

исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля 

учебной деятельности (с 

помощью памяток, 

инструкций, опорных схем);  

адекватное 

реагирование на оценку 

учебных действий. 

      знание изученных понятий и 

наличие представлений по всем 

разделам программы;    

      использование усвоенных 

исторических понятий в 

самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным 

темам программы;  

    высказывание собственных 

суждений и личностное отношение 

к изученным фактам;  

    понимание содержания учебных 

заданий, их выполнение 

самостоятельно или с помощью 

учителя;  

    владение элементами 

самоконтроля при выполнении 

заданий;  

     владение элементами оценки и 

самооценки;  

    проявление интереса к изучению 

истории. 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания: 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 



 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 
Реализация воспитательного 
потенциала урока 

Методы и приемы, виды и 
формы деятельности 

Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка,
 похвала, просьба, 
поручение 

Побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения 

Часы общения школьников со 

старшими и сверстниками,         

соблюдение

 учебно

й дисциплины, обсуждение норм и 

правил 
поведения 

Привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках 
явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и 

его обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для 
обсуждения в классе 



Применение на уроке интерактивных 
форм 
работы учащихся 

Интеллектуальные игры,
 круглые
 столы, 
дискуссии, групповая работа, работа в 
парах 

Организация шефства мотивированных 
учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

Организация социально-

значимого сотрудничества и взаимной 

помощи 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников 

Реализация обучающимися 
индивидуальных 
и групповых исследовательских 
проектов 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения, обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах:  

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 понимает материал; владеет пересказом по предложенному плану; 

 устанавливает хронологию событий; 

 самостоятельно формулирует ответы на вопросы; 

 допускает единичные ошибки и сам исправляет 

 правильно устанавливает причинно-следственные связи; 

 умеет выражать свои суждения о действиях, поступках участников 

исторических событий. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

 умеет воссоздавать в речи изучаемое событие и объяснять его 

причины; 

 самостоятельно формулирует ответы; частично владеет пересказом по 

предложенному плану; 

 допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет 

их с помощью учителя (1-2 ошибки); 



 преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 частично понимает материал;  

 излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

 допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет 

их с помощью учителя (3-4 ошибки); 

 затрудняется самостоятельно ответить на вопросы; 

 нуждается в постоянной помощи учителя; 

 смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет 

 действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи. 

Оценка «2» - не ставится 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     

№ 

п/

п 
 

Наименование разделов 

и тем программы 
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 
 

Основное 

содержание 

Виды деятельности 

обучающихся с 

учетом рабочей 

программы 

воспитания 

 

В

се

го  
 

Кон

трол

ьны

е 

рабо

ты  
 

Прак

тичес

кие 

работ

ы  
 

Раздел 1. Введение.   

1.1 Введение.  1    resh.edu.ru 
 

 Нравственное воспитание: 

воспитание искреннего 

интереса к учебной 

деятельности; 

доброжелательногоотноше

ния с одноклассниками и 

педагогом. 

Итого по разделу  1     

Раздел 2. Представление о себе и окружающем мире 

 
  

2.1 Представление о себе 

и окружающем мире 
 

 4   2 resh.edu.ru Значение имен. 

Полное и неполное 

имя. Понятие о тезках. 

Святцы. 

Отчизна. Отечество, 

отчество, прозвище. 

Поутру, торг, скотина, 

тулуп, гостинцы, 

семья. 

Биография, дата 

рождения, инженер, 

талант, раб. 

Угодливость, 

угождать, сплетни, 

дуэль. 

Диалог и беседы, 

ориентированные  на 

моральные ценности 

и нормы в ситуациях 

нравственного 

выбора;  

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/


Предки, потомки, 

родственники, 

поколения людей. 

Итого по разделу  6     

Раздел 3. Отчий дом. Наша  Родина-Россия.   

3.1 Отчий дом. Наша  Родина-

Россия. 

 9  3 resh.edu.ru Дом, климат, 

старинный город, 

кочует. 

Изба. 

Основатель, 

увековечить. Слобода, 

русло, ключ, 

студёный, целить. 

Истоки, чумазый, 

самосад, манят, 

саманная изба. 

Гражданин, 

территория, патриот. 

Конституция, 

президент, 

Государственная 

дума, министр. 

Герб, гимн, держава. 

Кремль, летопись. 

Планета, космос, 

атмосфера. 

Дискуссия, 

ориентированная  на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора ; 

Итого по разделу 12     

Раздел 4. Представления  о    времени в истории   

4.1 О том, что такое время и 

как его изучают. 

 5   4 resh.edu.ru Хронология, настоящее, прошедшее, будущее, мера времени, счёт времени, эра. 

Календарь. 

Названия месяцев земледельческого календаря у русских. 

Дата, век, столетие, 

«лента времени». 

диалог, направленный 

на освоение 

обучающимися 

социального опыта, 

основных социальных 

ролей, 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/


соответствующих 

ведущей деятельности 

возраста 

Итого по разделу 9  

Раздел 5. Начальные представления об   истории 

 

5.1 Что изучает      наука 

история. 

7  5 resh.edu.ru История – наука о 

прошедшем и 

настоящем времени. 

Исторические факты. 

Археология, 

геральдика, 

нумизматика. 

Полевые работы, 

раскопки, Генрих 

Шлиман. 

Исторические 

источники: 

письменные, 

вещественные, 

устные. 

Историческое 

пространство, 

условные знаки. 

на освоение 

обучающимися 

социального опыта, 

основных социальных 

ролей, 

соответствующих 

ведущей деятельности 

возраста 

Итого по разделу 11  

Раздел 6. История Древнего    мира. 

 

6.1 История Древнего    

мира. 

 

8  6 resh.edu.ru Религия, фантастика, 

планета Земля. 

Первобытный период, 

простейшие орудия 

диалог, направленный 

на освоение 

обучающимися 

социального опыта, 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/


труда. 

Каменный век, 

человек умелый. 

Человек 

прямоходящий, 

разумный, огонь, речь. 

Ледниковый период. 

Кочевники, 

собиратели 

основных социальных 

ролей, 

Итого по разделу 13 

Раздел 7. История вещей.                   Занятия человека на земле. 

 

7.1. История вещей. 

Занятия человека на 

земле. 

10  6 resh.edu.ru Природные источники 

огня. Гончар, 

керамика. 

Медь, сплав, олово, 

кузнец. 

Снасти, плот, папирус, 

лодка, парус, суда. 

Орошение, ил, 

служащий, нумерация, 

налоги, закон, 

культура. 

Гидротурбина. 

Ларь, бархат, 

оружейная палата, 

сундук. 

Дискуссия, 

ориентированная  на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора 

Итого по разделу 16      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68  0  26     

 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/


 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 
 • Мир истории (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 6 

класс. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. АО «Издательство  

«Просвещение», 2022 г. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 


