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Пояснительная записка 
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. 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Мир истории» для 
6 класса разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1). 

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.  

Цель изучения предмета «Мир истории»  
- 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; 
-помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, 

патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути своего и других 
народов; 

- воспитание интереса к изучению истории. 
Поставленные задачи определяются особенностями психической 

деятельности детей с нарушениями интеллекта, существенно отличающихся от 
нормально развивающихся сверстников. Знание особенностей развития этих 

детей необходимо для эффективной работы с ними, для понимания причин, 
обуславливающих успехи и неудачи их обучения и воспитания, для поиска 
адекватных способов и приемов педагогического воздействия.  

 
 



Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического по -
ражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» 

по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе 
детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 
(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло 

раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных 
нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 
этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях.  
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре сте-

пени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая 
(IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 
представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения 
в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания 

для оптимистического прогноза.  
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 
нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных про-
цессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В 

подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 
обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического 

поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 
поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 
мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 
мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС 
выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 
целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  

включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 
общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недораз-
витие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 

обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой под-
вижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только 



высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде 
всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим по-
стулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с 

учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, обеспе-
чивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― 

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефи-
цитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинес-

тетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 
затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и те-
мпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрица-

тельного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и вне-
урочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 
ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 
операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей 

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 сло-
весно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 
явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выпол-
нять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 
направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными 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 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз-
рывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и вос-
произведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических 
особенностей: они лучше запоминают 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 раз-
витым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 

память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 
обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) прояв-

ляются 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 прие-

мов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, симво-
лической 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 ре-
бенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 

учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позво-

ляет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятель-
ности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

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 детей с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 
учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отли-
чается 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 школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической осно -

вой 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 обучающихся с умственной отсталостью характерно системное 

недоразвитие речи. 
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опы-
ту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение система-

тической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 
обогащение представлений об окружающей действительности, создает положи-

тельные 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 детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллек-
туальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связан-
ных 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 обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требу-

ющими определенной моторной ловкости. 
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными 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 познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетичес-
ких. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) 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 школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии моти-

вационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 
недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 
ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В 

процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 
выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 
осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 
направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию 

и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная 
и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует от-
метить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за 

собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических про-

цессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 
специфических особенностей личности обучающихся 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 обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной 
или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 
существенно сглаживаются и исправляются.  



Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей 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 организова-
нного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, 
педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся 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.  

 
Общая характеристика учебного предмета «Мир истории» 

В основу разработки пропедевтического курса «Мир истории» 
(пропедевтика) положено научное исследование Л.В. Смирновой, которая 

выявила, что представления об окружающем мире и сведения исторического 
содержания (до начала обучения) у учащихся 5 класса носят разобщенный, 
фрагментарный характер. Дети не могут точно назвать страну, край, область, в 

которой живут, смешивают понятия столица, главный город края, области, не 
представляют состав числа во временных границах века, не умеют объяснить, 

кто такие предки, потомки, что такое кочевой или оседлый образ жизни, 
настоящее, прошлое и многие другие понятия. 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как 
учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, 

овладение ЗУНами, коррекционное воздействие изучаемого материала на 
личность ребенка, формирование личностных качеств гражданина, подготовка 

подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая 
адаптация в обществе.  

     При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания 
учеников,  причем не только по истории, но и иным предметам. Учитывается, что 

уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы 
позволяет шире реализовать интегративный подход к отечественной истории с 
тем, чтобы сформировать целостную картину развития человеческой 

цивилизации.  
Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  направлена на всестороннее 
развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. 
Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 
направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 



воспитанников специфических нарушений. Программа также строится на 

принципе воспитывающей и развивающей направленности обучения, принципе 
научности и доступности обучения, принципе систематичности и 

последовательности в обучении, принципе наглядности в обучении, принципе 
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Важной составной частью курса «Мир истории» является историко-
краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение 
истории с древности до настоящего времени. Живое слово учителя играет 

ведущую роль в обучении истории. Сообщая  новый материал, учитель должен 
показать его взаимосвязь с изученным ранее. Усвоение исторических событий 

значительно облегчается, если на их фоне сообщается разнообразный сюжетный 
материал, даются живые характеристики исторических событий. Создавая 

историческую картину того или иного события, учитель должен включать в 
рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию 

правильных исторических представлений (внешний вид города, села, 
характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия соответствующей 

эпохи). Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов  из 
учебной книги, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание 

уделить умению учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что 
будет способствовать развитию мыслительной деятельности и речи. Такой 
подход является существенной частью коррекционной работы на уроках 

истории. Применение многообразных наглядных средств формирует умение 
представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков 

был быт представителей разных классов. Создание точных зрительных образов 
— важный элемент обучения истории, предупреждающий опасность 

уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в 
другую. При изучении истории важно вести специальную работу по ис-

пользованию хронологии. Этому помогают «лента времени», игры, викторины с 
использованием исторических дат. Особое внимание уделяется краеведческой 

работе с использованием местного исторического материала. Краеведческая 
работа служит активным средством формирования гражданских качеств ученика.  

При проведении уроков используются методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 
книгой; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения, работа с исторической картой, картиной, 
схемами. 

 Занятия проводятся в классно-урочной форме.   

При проведении урока применяются ТСО: фрагменты кино, мультфильмов, 
мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Для контроля ЗУН  воспитанников применяются тестовые, контрольные, 
самостоятельные работы.  

 
Место учебного предмета «Мир истории» в учебном плане 



Учебный предмет «Мир истории» входит в предметную область 

«Общественно-научные», относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Настоящая программа рассчитана для учащихся 6 класса. Срок 
реализации настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей 

программе проводятся в форме урока (40 мин).  По примерному годовому 
учебному плану на учебный предмет отведено 68 часов в год или 2 часа в 
неделю.  

 
Количество 

учебных недель 
Количество 

часов в неделю 
Количество 

часов за год 

34 учебные 
недели 

2 часа 68 часов 

 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Мир истории» 6 класс 
          Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «Мир истории» 
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 (жизненных) компетенций, необходимых для 
достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 
овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения 

АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 
ценностные установки. Планируемые личностные результаты учитывают 

типологические, возрастные особенности обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного 

развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности по 
изучению учебного предмета «Мир истории». Однако, ввиду индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью, 
планируемые личностные результаты, следует рассматривать как возможные 

личностные результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Мир истории» 
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;  
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) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

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

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Мир истории» 
класс: 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету «Мир истории» и 
представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и 

достаточному. Минимальный уровень освоения АООП является обязательным 
для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в АООП (вариант 1), 
отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 
 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Мир истории» 

к концу обучения в 6 классе 

Достаточный уровень Минимальный уровень 



-знание некоторых основных фактов 
исторических событий, явлений, процессов;  

-удовлетворительное осмысление и 
реализация основных исторических понятий 
и представлений из всех разделов 

программы, их использование в 
самостоятельной речи, в пересказах, ответах 

на вопросы;                                                 
-умение участвовать в диалогах и 

беседах по основным темам программы по 

истории; 
-понимание содержания учебных 

заданий, их выполнение самостоятельно или 
с помощью учителя; 

-владение элементами самоконтроля 

при выполнении заданий; 
-владение элементами оценки и 

самооценки; 
-высказывание собственных суждений 

и личностное отношение к изученным 

фактам;  
-проявление интереса к изучению 

истории; 

-понимание доступных исторических 
фактов;  

-знание некоторых фактов 
исторических событий, явлений, 
процессов;  

-усвоение наиболее доступных 
понятий истории на уровне их понимания 

и узнавания; 
-использование некоторых 

усвоенных понятий в активной речи; 

-умение отвечать на вопросы по 
основным темам, выбирать правильный 

ответ из ряда предложенных вариантов 
(заданий) с помощью педагога; 

-усвоение элементов контроля 

учебной деятельности  
(с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 
-использование помощи учителя при 

выполнении учебных задач, 

 умение самостоятельно исправить 
ошибки; 

 

 
Критерии оценивания знаний и умений: 

На уроках истории возможны короткие проверочные работы  для выявления 
пробелов в знаниях и умениях. В каждом устном ответе выделяются ключевые 

слова (исторические термины, понятия, названия предметов и др.), которые 
могут быть положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, 
викторин.  

При оценке знаний, умений, навыков учащихся необходимо учитывать 
следующее: 

- при оценке устного ответа – правильность, полноту, развернутость, 
логичность, последовательность ответа, правильность речи, 

аргументированность рассуждения, умение сослаться на текст учебника, 
пользоваться исторической картой. 

Оценка устных ответов: 
- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изучаемого  материал; 
-полнота ответа; 

-умение на практике применять свои знания; 
-последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - понимание материала; с помощью учителя умеет обосновать и 
сформулировать ответ. 

Оценка «4»- при ответе допускаются неточности; ошибки в речи; ошибки в 

речи исправляет только с помощью учителя. 



Оценка «3»- материал излагается недостаточно полно и последовательно; 

допускается ряд ошибок в речи; ошибки исправляет только с помощью учителя 
или учащихся. 

 
Содержание программы учебного предмета «Мир истории» 

с определением основных видов практических заданий обучающимся.   
 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

Представление о себе, об окружающих людях, пространстве вокруг нас - 
18 часов 

История имени. Как возникли имена. Значение имён. Полное и неполное 
имя. Знаменитые имена в России (2-3 примера). История фамилии. 

Происхождение фамилий. Отчество в имени человека. Понятие о семье. 
Родственники близкие и дальние. Понятие о родословной. Понятия: поколения, 

предки, потомки. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. Дом, в 
котором ты живёшь. Где находится твой дом (регион, город, посёлок, село). Кто 

и когда построил этот дом. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, 
соседях. История улицы. Название улиц, их происхождение. Улицы, на которых 

расположены мой дом, моя школа. Местность, где мы живём (город, село). 
Название местности, происхождение названия. Край (область, республика), в 
котором мы живём, главный город края. Национальный состав. Основные 

занятия жителей края, города. Страна, в которой мы живём. Название страны. 
Столица. Население, национальный состав страны. Главный город страны. 

Понятие о государственных символах: Государственный герб, Государственный 
флаг, Государственный гимн. Руководство страны. Понятия о большой и малой 

родине. Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы 
живём. Земля, другие планеты Солнечной системы. Солнце. Луна. Понятия: 

человечество, Отечество, страна, парламент, президент. 
 

Рекомендуемые виды практических заданий 
Заполнение анкет, выполнение заданий к текстам в учебнике; 

тематическое рисование; 
составление письменных и устных рассказов о себе, друзьях, родственниках, 

членах семьи; 
написание своей биографии, биографий членов семьи. Родословное древо 

(рисунок). Словесный автопортрет, портрет членов семьи, друзей; 

толкование пословиц, подбор пословиц; 
слушание песен, стихов, просмотр видеофрагментов; 

         рисунки, схемы улиц, маршрутов движения; 
         пропедевтическая работа с символами, цветами карты. Рисование 

Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 
словарная работа. 

 
Представление о времени в истории - 11 часов 



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

сегодня, завтра. Приборы для отсчёта времени. Меры времени. Времена года, 
месяцы, недели, сутки, части суток. История календаря. Понятие об 

историческом времени: век (столетие), тысячелетие, историческая эпоха 
(общее представление), «лента времени». Краткие исторические сведения о 

названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). 
Понятие (ориентировка): давно, недавно, вчера-прошлое; сегодня, сейчас - 
настоящее; завтра, через день, через месяц, через год-будущее. Части века, 

середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало 
другого); текущий век, тысячелетие, основные события 20 в. (обзорно, с 

примерами). Новое тысячелетие (21 в.). 
 

Рекомендуемые виды практических заданий 
Изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц, изображение ленты времени 
одного столетия; 

ориентировка на ленте времени; 
рассказы об истории календаря; 

пословицы и поговорки о времени, временах года, о человеке и времени и 
др.; 

подготовка и проведение тематических занятий, викторин. 

 
Начальные представления об истории -  4 часа 

История – наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). 
Значение исторических знаний для людей, необходимость их изучения. 

Историческая память России (3-4 примера). Способы получения знаний о 
прошлом. Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, 

этнография, геральдика, нумизматика и др. (элементарные представления на 
конкретных примерах). Источники исторических знаний: письменные памятники 

материальной и духовной культуры (старинные книги,  летописи, надписи и 
рисунки на скалах, в пещерах, археологические находки; памятники 

строительства, зодчества, архитектуры,  устные источники (фольклор). 
Исторический музей, краеведческий музей. Архив. Библиотека. Понятие об 

историческом пространстве, исторической карте.  
 
Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 
рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, 

монет, археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к 
различным историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 
ознакомление с историческими памятниками, архитектурными 

сооружениями; 
составление вопросов для викторин; 



          просмотр видеофрагментов; 

 игры; выпуск исторической газеты; 
 подготовка и проведение викторин. 

 
Раздел 2.  ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  - 8 часов   

Человек – житель планеты Земля. Версии о появлении человека на Земле 
(научные, религиозные). Отличие человека от животного. Время появления 
человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. Среда обитания.  

Человек умелый. Время появления. Его отличие от предков и от современного 
человека. Занятия. Древние орудия труда. Начало каменного века. Древнейшие 

люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. Появление орудий 
труда, совершенствование занятий. Защита от опасностей. Образ жизни. Охота, 

собирательство. Причины зарождения религиозных верований. Язычество. 
Зарождение речи. Наступление ледников. Смена образа жизни древних людей 

из-за климатических условий. Борьба за выживание. Способы охоты на диких 
животных. Изобретение лука. Приручение диких животных. Пища и одежда 

древнего человека, основные занятия, образ жизни. Конец ледникового периода 
и расселение человека разумного 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 первых людей. Понятие о семье, общине, роде, 

племени. 
 

Рекомендуемые виды практических заданий 
Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 
составление вопросов для викторин; 

          просмотр видеофрагментов; 
 подготовка и проведение викторин; 

заполнение таблиц, составление устных рассказов по таблицам; 
составление описаний по плану; 

словарная работа. 
Раздел 3. ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ И ДЕЛ ЧЕЛОВЕКА - 20 часов 

История освоения человеком огня, энергии  
Источники огня в природе. Способы добычи 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 и др. 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 всего человечества.   
 

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

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озёр, 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, его значение в истории 
человечества. Использование человеком воды для получения энергии: водяное 

колесо, гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных 
ископаемых. Профессии людей, связанных с освоением энергии и водных 

ресурсов. 
 

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

пещеры, шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища, материалы, 
используемые для строительства жилья у разных народов в зависимости от 

климатических условий (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История 
совершенствования жилища. Материалы для строительства, используемые с 
глубокой древности до наших дней. Влияние климата и национальных традиций 

на строительство жилья и других зданий. Понятие об архитектурных памятниках 
в строительстве, их значение для изучения истории.  

 
История появления мебели 

Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, 
материалах для её изготовления. История появления первой мебели. Влияние 

исторических и национальных традиций на изготовление мебели (общие 
представления). Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. 

Профессии людей, связанных 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 
выживания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие 

(выращивание зерновых культур, огородничество, садоводство), скотоводство . 
Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. История хлеба и хлебопечения. Способы хранения продуктов питания 
в связи с климатом, средой обитания, национально-культурными традициями. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных 
народов. Употребление традиционной пищи как необходимое условие 

сохранения здоровья и жизни человека.  
 



История появления посуды 

Понятие о посуде и её назначении. 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 (3 – 4 примера). 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, её 
виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные 
традиции её изготовления (3 – 4 примера). 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. 

Пословицы и поговорки об одежде, о внешнем облике человека. 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 (2 – 3 примера). 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 и др. Профессии 

людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.  
 
Раздел 4. ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА - 12 часов 

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 и др. 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 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 
экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 
составление вопросов к данному содержанию; 

          просмотр видеофрагментов; 
 подготовка и проведение викторин; 

заполнение таблиц, составление устных рассказов по таблицам; 
составление описаний по плану, по иллюстрациям и опорным словам; 

словарная работа; 
письменное оформление выводов по теме; 

работа с пословицами (толкование, подбор); 
работа с контурной картой; 

составление тезисов по теме; 
групповая работа, презентация докладов; 

 словесное рисование по теме; 
составление письменных ответов на вопросы; 
 рисование по представлению;  

поиск нужной информации в тексте.  
 

 
Учебно-тематическое планирование  

 

№ п/п  Тема  Кол-во часов  

Введение  1  

1  Имя, отчество, семья, родословная человека.  7  

2  Отчий дом. Наша Родина – Россия.  11  

3  О том, что такое время и как его изучают.  5  

4  Что изучает наука история.  6 + 1 к/р  

5  История Древнего мира.  8  

6  История вещей. Занятия человека на Земле.  15  

7  Человек и общество.  12 + 1 к/р  

8  Повторение изученного материала.  3  

ИТОГО:  68  

 
 

 

 
 

 
 
 

 



Тематическое планирование   «Мир истории» 6  класс 
 

№ урока Тема раздела Тема урока  Вид деятельности Кол-во уроков 

1 Введение в предмет Введение. Что изучает история? индивидуальная  1 

2 Представление о себе, об 

окружающих людях, 
пространстве вокруг нас 

История имени. Викторина  1 
3 Отчества и фамилии. фронтальная  1 

4 Семья. индивидуальная  1 
5 Поколения людей. Родословная.  Викторина  1 

6 Биография. изобразительная  1 
7 Мой дом. Малая родина. творческая работа  1 

8 История улиц.    1 
9 Мой родной край. индивидуальная  1 

10 Наша Родина – Россия. творческая работа  1 

11 Устройство нашего государства. изобразительная  1 
12 Москва - столица нашей Родины. индивидуальная  1 

13 Наша планета. изобразительная  1 
14 Представление о времени  

в истории  

Время, меры времени. индивидуальная  1 

15 Историческое время. творческая работа  1 

16 Исторические события. индивидуальная  1 

17 Повторение и обобщение изученного. 
Диагностическая работа. 

   1 

18 Начальные 

представления об истории 

История – наука о прошлом. изобразительная  1 

19 Науки-помощники истории. индивидуальная  1 
20 Удивительная профессия археолога.    1 

21 Исторические памятники.    1 
22 Музеи. Архивы. Библиотеки.    1 

23 Историческая карта. изобразительная  1 
24 Раздел 2. История 

древнего мира  

Появление человека на Земле.    1 

25 Древнейший человек. творческая работа  1 

26 Человек умелый. изобразительная  1 
27 Человек прямоходящий. индивидуальная  1 

28 Человек ледникового периода. Онлайн-путешествие  1 

29 Человек разумный.    1 

30 Коллективы первых людей. индивидуальная  1 
31-32 Повторение и обобщение изученного. 

Диагностическая работа. 
   1 

33 Раздел  3. История вещей Огонь в жизни древнего человека. творческая работа  1 



34 и дел человека    История 
освоения человеком огня, 

энергии (от древности до 

наших дней)  

Использование огня в производстве.   1 
35 Огонь открывает новую эпоху  в жизни людей.    1 

36 Способы получения человеком энергии. изобразительная  1 

37 История использования 

человеком воды 

Вода в жизни человека. индивидуальная  1 
38 Вода и земледелие.    1 

39 Вода как источник энергии. творческая работа  1 
40 Профессии людей, связанные с водой.    1 

41 История жилища 

человека  

Первые жилища человека. изобразительная  1 
42 Национальные виды жилища. Онлайн-путешествие  1 

43 Русская изба.    1 
44 Архитектурное строительство. индивидуальная  1 

45 История создания мебели Мебель в жизни человека. Викторина  1 

46 Создатели мебели.    1 
47 История питания 

человека  

Добывание пищи древним человеком. индивидуальная 1 

48 Хлеб - всему голова. изобразительная  1 
49 Традиции питания разных народов.   1 

50 История появления 

посуды  

История появления посуды. Онлайн-путешествие  1 
51 Глиняная и деревянная посуда. Создатели посуды.    1 

52-53 Повторение и обобщение изученного. 
Диагностическая работа. 

Круглый стол  1 

54 История появления  

одежды и обуви  

История появления одежды.    1 

55 Совершенствование одежды человеком. изобразительная  1 
56 История появления обуви. Викторина  1 

57 Раздел 4. История 

человеческого общества  

Как менялось представление людей об 
окружающем мире. 

   1 

58 Истоки появления мировых религий. Коммуникативный бой  1 

59 Зарождение и развитие науки. Круглый стол  1 
60 Письмо и первые книги. индивидуальная  1 

61 Искусство и культура. изобразительная  1 
62 Первые государства. Круглый стол  1 

63 Какие бывают государства?    1 
64 Что такое экономика?    1 

65 Человечество стремится к миру. викторина  1 
66-67 Повторение и обобщение знаний. индивидуальная  2 

68 Итоговый контроль. Диагностическая работа. индивидуальная  1 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Петрова Л.В. Методика преподавания истории в специальной 

коррекционной школе 8 в. Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений. М., 2003 г.   

 
2. Учебники: 

  Мир истории.6 класс : учеб.для спец. ( коррекц.) образоват. учреждений 8 

вида / И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова.  – 2-е изд. – М.: Просвещение 
 
3. Технические средства: 

персональный компьютер (ноутбук). 

видеопроектор, экран. 
 
4. Учебно-практическое оборудование: 

-«Лента времени»; 
- наборы карточек с датами; 

-раздаточный дидактический материал (рабочие листы с заданиями к урокам, 
кроссворды, таблицы, адаптированные тематические тексты,  «немые» схемы и т.п.); 

-портреты известных исторических личностей; 
-демонстрационные схемы, планы уроков; 

- карточки для индивидуальной работы; 
-компьютерные презентации; 

-аудиозапись песен, видеофрагменты; обучающие фильмы. 
 

 


