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Пояснительная записка 

Цели, задачи образовательно-коррекционной работы 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в 6 классе для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся  специфических нарушений. 

Цель:  сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности. 

Задачи: 

образовательные: 
  усвоить важнейшие факты истории; 

 создать исторические представления, отражающие основные явления 

прошлого; 

  усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание 

некоторых закономерностей общественного развития; 

 овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

  выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим 

материалом. 

воспитательные; 
 гражданское воспитание учащихся, 

 патриотическое воспитание, 

 воспитание уважительного отношения к народам разных 

национальностей, 

 нравственное воспитание, 

  эстетическое воспитание, 

 трудовое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие: 
 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 

 Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

2. Нормативные документы  

• Федеральный  государственный  образовательный стандарт   образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599; 



 

• Адаптированная основная  общеобразовательная  программа  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ СШ  № 37 города Липецка. 

 

3.Общая характеристика учебного предмета 

     История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как 

учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, 

овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и 

правовая адаптация выпускника в общество. Представляется, что в курсе 

«История России» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно 

сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, 

жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образнаиболее яркого 

события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период в истории. 

Такой подход к периодизации событий будет способствоватьлучшему 

запоминанию их последовательности. Последовательное изучение исторических 

событий обеспечит более глубокое пониманиематериала, облегчит и ускорит 

формирование знаний. При этом может быть использовануровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников. Весь исторический материал 

представлен отечественной историей, историей региональной и краеведческой. 

Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала 

информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 

способствующий успешному усвоению содержания статьи, рассказа. Важной 

составной частью курса «История России» является историко- краеведческие 

сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с 

древности до нашего времени. На уроках истории в образовательной специальной 

(коррекционной) школе  используются: рассказ, беседа, выборочное 

объяснительное чтение текста учебной книги, работа с историческими картами, 

картинами, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор кинофильмов, 

отдельных фрагментов кино, диафильмов. Живое слово учителя играет ведущую 

роль а обучении истории. Рассказ учителя об исторических событиях должен 

быть исторически точным и не слишком длинным. 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, оружия, характеристика жилища, одежды, орудий трудасоответствующей 

эпохи). Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из 

учебника, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание следует 

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. Для 



 

лучшего усвоения материала учащимися с нарушением интеллектуального 

развития необходимо использовать систему межпредметных связей. Это 

необходимо в силу особенностей познавательных возможностей учеников 

специальных (коррекционных) школ, которые не в состоянии овладеть 

систематическим курсом истории, предусмотренным программой 

общеобразовательной массовой школы. Применение многообразных наглядных 

средств формирует у учеников 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 использованию хронологии. Этому помогают 

«Лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат. Большое 

значение на уроках истории в специальной (коррекционной) школе  имеет работа 

со словарем, данным в конце каждой темы, для развития у учащихся мышления и 

речи. Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные 

и проведенные экскурсии по историческим памятникам. Внимание учащихся на 

экскурсиях надо привлекать к наиболее существенным, значимым объектам. 

Содержание курса истории России позволяет использовать также «вертикальное» 

повторение по отдельным вопросам (например: сравнение орудий труда, оружия, 

войн, революций). При характеристике определенной исторической формации 

учитель должен раскрыть вопросы культуры, взаимоотношений людей в 

обществе. В отличие от программ массовых общеобразовательных школ, в 

которых весь исторический материал периодизируется, в специальных 

(коррекционных) школах такая периодизация не имеет смысла. Особое внимание 

уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического 

материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования 

гражданских качеств ученика. Каждая тема дополнена рассказами для 

дополнительного чтения, словарем, а также дополнительными интересными 

историческими фактами. В конце каждого раздела предусматриваются уроки 

контрольно-обобщающего повторения для лучшего усвоения и систематизации 

знаний учащихся в нарушением интеллекта.  

 

4.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет  «Мир Истории» относится к предметной области 

«Обществознание», на его изучение отводится в год 6 класс – 2/70 часов. 

 

 

Информация о количестве учебных часов 

КЛАССЫ 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ В ГОД 

6 2 70 

ИТОГО 2 70 

 



 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями): 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) способность к осмыслению социальной ролиобучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

8) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Базовые учебные действия (БУД)освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями): 

Личностные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение оценивать свои поступки в соответствии с 

принятыми нормами поведения, выстраивать на этой основе межличностные 

отношения). Следовательно, на уроках и во внеурочной деятельности следует 

создавать ситуации морального выбора, нравственно-этического оценивания, 

развивать способность каждого ребенка к рефлексии своих поступков, осознанию 

мотивов, потребностей и стремлений. 



 

Важная задача – формирование основ гражданской идентичности, внутренней 

позиции учащегося по отношению к образовательному процессу. 

Коммуникативные учебные действияобеспечивают взаимодействие учащихся 

со сверстниками и взрослыми. К данному виду учебных действий относится: 

определение цели, функций, способов взаимодействия; учебное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; разрешение конфликтов – выявление проблемы, 

поиск способов разрешения, их реализация; коррекция своей деятельности, 

оценка действий партнера (самоконтроль, взаимоконтроль); общение в 

монологической и диалогической формах. 

Регулятивные учебные действияопределяют готовность учащегося к 

самоорганизации. К ним относятся целеполагание, планирование и определение 

путей достижения цели, прогнозирование возможных рисков, построение 

логического рассуждения, установление причинно-следственных связей в 

изучаемом круге явлений, сопоставление результатов с заданным эталоном, 

внесение дополнений, изменений в способы действий в случае расхождения с 

заданным эталоном. 

Познавательные учебные действиявключают в себя: выбор правильного 

решения поставленной задачи и его обоснование; определение стратегии работы с 

текстом; осуществление информационного поиска; анализ объектов, явлений с 

выделением существенных и несущественных признаков; построение 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах; структурирование знаний; использование знаково-символических 

средств, в т. ч. моделей и схем, для решения поставленных задач; сравнение, 

классификацию объектов, явлений по заданным критерия. 

В результате освоения образовательных областей, изучения учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом, у учащихся должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные учебные 

действия как основа умения учиться, адаптироваться в меняющейся жизненной 

обстановке.  

В связи с тем, что способности к обучению учащихся с интеллектуальными 

нарушениями сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования по 

формированию учебных умений и навыков могут быть применимы не ко всем 

учащимся, но являются ориентиром, к которому следует стремиться. 

В сфере личностных учебныхдействий будет сформирована внутренняя позиция 

ученика, появится элементарная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных учебныхдействий учащиеся овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее достижение (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных учебныхдействий школьники научатся использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач.  



 

В сфере коммуникативных учебных действий учащиеся приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности (по 

возможности). 

Умениеиспользоватьвсегруппыдействийвразличныхобразовательныхситуацияхявл

яетсяпоказателемихсформированности. 

Личностныеучебныедействия: 

Должны быть сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

стереотип поведения прилежного ученика, установка на выполнение требований 

школьного обучения; 

- мотивация к учебной деятельности: познавательный интерес к видам учебной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе успешности учебной деятельности; 

моя страна, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», мой 

город, моя страна, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

Коммуникативныеучебныедействиявключаютследующиеумения: 
Должны быть сформированы: 

- умение ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- умение формулировать собственное желание и позицию; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение задавать вопросы; 

- умение контролировать свои и действия партнера; 

- умение использовать речь для регуляции своего действия;  

- умение использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

- умение использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как 

способность и готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и 

потребностей;  



 

- умение общаться на вербальном и невербальном уровне. 

Регулятивныеучебныедействиявключаютследующиеумения: 

Должны быть сформированы: 

- умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- умение планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- умение учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- умение воспринимать оценку учителя; 

- умение различать способ и результат действия; 

- умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

- оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Кпознавательнымучебнымдействиямотносятсяследующиеумения: 

Должны быть сформированы: 

- умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы; 

- умение строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

- умение осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью; 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основы чтения художественных и познавательных текстов, умение выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 



 

- умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- умение устанавливать аналогии; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью, расширить свой 

лингвистический кругозор; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Предметные результаты: 

 

Минимальный: 

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. 

 

Достаточный; 

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. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 



 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

8. Систематизация учебного материала. 

 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Постановка опытов для демонстрации классу. 

3. Выполнение работ практикума. 

Формы организации учебных занятий: 

Основная форма проведения: урок. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

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), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

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

твоей школы.   

Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия 

местности. Край (область, республика), в котором мы живем; главный город края, 

национальный состав, основные занятия жителей края, города. 



 

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, 

национальный состав. Республики в составе Российской Федерации. 

Государственные символы РФ.  Руководитель страны (президент РФ). 

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 ХХ 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 и др.(элементарные представления на 

конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники 

зодчества, строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), 

письменные (летописи, старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). 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 века. 

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 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 

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, ис-

пользуемые для строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, 

юрты и др.). 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 и др. 



 

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 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: 

заполнение анкет;  

рисование на темы: «Моя семья»,  «Мой дом»,  «Моя улица» и т. д.;  

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

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством 

учителя);  

составление родословного дерева (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 и др. 

чтение и пересказы 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»  и др. 

 

  

 

 Тематическое планирование 

№ Название темы Кол-во часов Планируемые результаты 

учащихся (по разделам) 

 Представление о себе и окружающем мире -17 часов 

1 Почему надо изучать 

историю. 

1 Минимальный уровень: 

- составление устных рассказов о 

себе, друзьях, родственников и 

членах семьи; 

- знать название страны, области в 

которой живешь. 

Достаточный уровень: 

- уметь составить родословное 

древо; 

-знать символы РФ; 

2 История имени 1 

3 Отчество и фамилия 

человека 

 

1 

4 Семья 1 

5 Биография 1 

6 Поколения людей 2 

7 Дом в котором ты 

живешь. 

1 



 

8 Наш город Липецк 2 - знать название страны, столицы, 

родного края, республики в 

составе РФ. 
 

 

9 Липецкая область 2 

10 Наша Родина - Россия 2 

11 Республики России 1 

12 Наша планета 1 

13 Повторение 1 

Представление о времени в истории – 8 часов 

1 Представление о 

времени 

1 Минимальный уровень: 

- знать понятия прошедшее, 

настоящее, будущее время; 

- знать название месяцев. 

Достаточный уровень: 

- уметь работать с лентой 

времени; 

- знать понятие историческое 

время. 

 

2 История календаря 1 

3 Русский 

земледельческий 

календарь 

1 

4 Счет лет в истории 1 

5 Историческое время 2 

6 Лента времени 1 

7 Повторение 1 

 

Начальные представлении об истории  - 8 часов 

1 Что изучает наука 

история 

1 Минимальный уровень: 

-ориентироваться на ленте 

времени; 

- знать, что изучает история; 

- иметь представление об 

исторической карте. 

Достаточный уровень: 

-знать понятия история, 

геральдика, этнография, 

нумизматика; 

-самостоятельно работать с 

исторической картой. 

2 Что такое история 1 

3 Какие науки помогают 

истории 

1 

4 Как работают 

археологи 

1 

5 Исторические 

памятники 

1 

6 Историческая карта 1 

7 Повторение 2 

История древнего мира – 12 часов 

1 Происхождение жизни 

на Земле 

1 Минимальный уровень: 

-уметь последовательно отвечать 

на вопросы по основным 

терминам. 

Достаточный уровень: 

-знать основные понятия; 

-знать основные этапы развития 

человечества; 

- уметь рассказать о появлении 

первых денег; 

-иметь общее представление о 

древних цивилизациях. 

2 Первобытное общество 1 

3 Человек умелый 1 

4 Человек 

прямоходящий 

1 

5 Человек разумный 1 

6 Язычество 1 

7 Ледниковый период 1 

8 Новые занятия людей 1 

9 Выделение знати 1 

10 Первые деньги 1 



 

11 Древние цивилизации 1  

12 Повторение 1 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней)-25 часов 

1 Огонь в жизни 

древнего человека 

3 Минимальный уровень: 

- иметь представление об 

источниках огня в природе, о 

пользе огня, о том какую роль 

вода играет в жизни человека; 

-иметь представления о первых 

жилищах, как появилась мебель, 

посуда, одежда, обувь. 

Достаточный уровень: 

-знать основные понятия; 

-знать о том, как человек 

использовал огонь и воду в 

древности; 

- уметь рассказать о первых 

жилищах, мебели, одежде, 

посуде, обуви. 

 

 

2 Вода и ее значение 3 

3 Древние дома 1 

4 История мебели 1 

5 История хлеба и каши 1 

6 История картофеля 1 

7 История посуды 1 

8 История одежды 3 

9 Родовой строй славян 1 

10 Как люди понимали 

мир  

1 

11 История религий 4 

12 Искусство и культура 1 

13 Письмо и первые 

книги 

1 

14 Новые открытия 1 

15 Человечество и мир 1 

16 Повторение 1 

 

 

 

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

1.Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу истории 

Отечества:  

1. Учебник Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. «Мир истории»: учеб. для 6 кл. 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  М., 

« Просвещение» 

3. Настенные карты.  

4. Презентации к урокам  

 
2.Учебники  



 

Учебник «Мир истории», Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В.  для  6 класса 

специальной (коррекционной)  общеобразовательной школы  VIII вида.  

«Просвещение»  

Методические пособия для учителя 
 

3.Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

4.Технические средства 

интерактивная доска, ноутбук 

 

5.Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

 

1.Планируемые личностные результаты 

Программа обеспечивает формирование личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса «Мир истории»  включают в себя: 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за историческое прошлое 

 многонационального народа России; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции. 

2.Предметные результаты (Достаточный уровень, Минимальный). 

Предметные результаты изучения курса «Мир истории» включают в себя: 

формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого 

и неделимого многонационального государства; 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России; 

формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом  и многоконфессиональном мире; 

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего; способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

 

Достаточный: 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и 

длительности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 



 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями. 

 

Минимальный:  
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

 

 

 


