
                                          
                                           Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Мир истории» составлена в соответствии с:  
1. Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 12 
2014 г. №1599.  
2. Адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся с с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1) МАОУ «СОШ 
№3», утвержденной приказом № 2 от 03.09.2018г,  
3. Рабочей программой по учебному предмету «Природоведение» для 5-6 классов (авторы 
Т.М. Лифанова, Е.Н., Соломина) 
4. Учебного плана общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 1- 9 классы Вариант 1. 

                                    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 учениями, 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. Знание истории расширяет кругозор учащихся, помогает им определить свое 
место в обществе, рождает уважение к тому, что создано трудом и героической борьбой 
многих поколений. Изучение отечественной истории особо велико, потому что этот курс 
воспитывает у школьников любовь к своей Родине и ее народу. Приобщение детей к 
различным источникам исторических знаний (предметам материальной культуры, 
историческим документам и памятникам) способствует развитию познавательных 
потребностей. Важнейшей задачей истории является и формирование на доступных 
примерах системы представлений об общечеловеческих ценностях (труд, созидание, 
защита Отечества, уважение к памяти прошлого, а также нравственные ориентиры с при» 
мерами дел и свершений на благо Отечества, единство и единение людей, народов в 
драматические периоды в жизни государства). 
Цели обучения:  

– формировать у обучающихся понятия исторических событий отечественной 
истории, жизни, быте людей данной эпохи 

Задачи: 
− формировать представление об обстановке, сложившейся за определенный период; 

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; 
− развивать умения сопоставлять исторические явления, обобщать исторические 

явления, обобщать исторические факты, делать выводы;  
− способствовать формированию у учащихся умений давать собственную оценку 

историческим событиям. 
                                 



                        Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Мир истории» входит в предметную область «Человек и общество» и 
относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

- 6 класс 2 часа в неделю, итого 70 часов в год  
 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 
 

Личностные результаты освоения программы: 
− развитие адекватных представлений о собственных речевых возможностях, 

необходимости речевого развития.  
− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
− владение навыками коммуникации. 
− развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  
− формирование уважительного отношения к иному мнению.  
− принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности.  
− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 
     Возможные предметные результаты освоения учебного предмета: 

 
6 класс 
Минимальный уровень: 

−  демонстрирует знание дат важнейших событий отечественной истории, основных 
фактов (событий, явлений, процессов).  

− демонстрирует знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей 
(князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры).  

− понимает значения основных терминов, понятий.  
− демонстрирует умение описывать предметы, события, исторических героев с 

опорой на наглядность, рассказывать о них по вопросам учителя. 
Достаточный уровень: 

− знает хронологические рамки ключевых процессов, даты важнейших событий 
отечественной истории.  

− демонстрирует знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, 
участников, результатов, значения. 

− имеет знание мест совершения основных исторических событий. 
− демонстрирует знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры).  
− демонстрирует знание основных терминов-понятий и их определений.  
− умеет давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических 

событиях, делать выводы об их значении. 
 
 



Базовые учебные действия: 
 

Группы базовых 
учебных действий 

Перечень учебных действий 

Личностные учебные 
действия 

− осознание себя как ученика, одноклассника, друга;  
− понимание личной ответственности за свои поступки;  
− гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей;  
− уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности;  
− активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность;  
− бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 
Коммуникативные 
учебные действия 

− вступать и поддерживать коммуникацию в разных 
ситуациях социального взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых и др.);  

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.).  

− слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его 
Регулятивные учебные 
действия 

− соблюдать правила безопасного и бережного поведения в 
природе и обществе, осознанно действовать на основе 
разных видов инструкций для решения практических и 
учебных задач;  

− самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, определять цель учебной деятельности;  

− адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 
корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные 
учебные действия 

− дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 
временно-пространственную организацию;  

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления;  

− выявлять причины и следствия простых явлений; 
− осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций;  

− использовать в жизни и деятельности некоторые 
межпредметные знания, отражающие несложные, 
доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

 
                       
                        
 
 
 
 
 
 



                     Примерное содержание учебного предмета 
                                               «Мир истории» 

 
6 класс 

Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас. (15 
ч)  

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. Республика, в составе РФ. Главный город страны.  

Понятие о государственных символах: Государственный герб, Государственный 
флаг, Государственный гимн. Руководство страны, республики. 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 
 Представления о времени в истории (16ч).  
Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, 

завтра. Приборы для отсчёта времени. Понятие об астрономическом времени: солнечное 
время, лунное время. Времена года, месяцы, недели, сутки, части суток. История 
календаря. Меры времени. Новые сведения.  

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.). История – наука об изучении развития человеческого 
общества. 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. Понятие об историческом пространстве, исторической карте. 
Составляющие части исторической науки: история местности, история страны, история 
культуры, науки, религии. 

История древнего мира (11ч) 



 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. 

 Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. Внешний 
вид. Зарождение речи. Места обитания. 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. Время и место появления. Внешний 
вид. Образ жизни и основные занятия. Развитие орудий труда. Защита от опасностей.  

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.  

История вещей и дел человека (16 ч)  
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. 
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. 

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.  

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). Изучение 
мебельного производства в исторической науке. Изготовление мебели как искусство. 
Современная мебель. Профессии людей, связанных с изготовлением мебели.  

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.  

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.  

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. 

История человеческого общества (10 ч).  
Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания в трудных 

природных условиях. Зарождение традиций и религиозных верований у первобытных 
людей. Появление семьи. Представления древних людей об окружающем мире.  

Освоение человеком морей и океанов, открытие новых земель, изменение 
представлений о мире (общие представления). Причины зарождения религиозных 
верований. Язычество. Истоки возникновения мировых религий: буддизм, христианство, 
ислам. Взаимодействие науки и религии. Значение религии для духовной жизни 
человечества.  

Понятие о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения (2-3 
примера). Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение 
среды и общества в ходе развития науки.  

Причины возникновения речи как главного средства для общения и коммуникации. 
Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 
поговорки.  

История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 
иероглифическое письмо (образные примеры). История латинского и славянского 
алфавита. История книги и книгопечатания (общие представления).  

Понятие о культуре и человеке как носителе культуры. Искусство как особая сфера 
человеческой деятельности. Виды и направления искусства (общие представления). 
Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Выделение семьи. Родовая 
община. 

                                                        



 
Тематическое планирование по учебному предмету «Мир истории» 

 
6 класс 

Рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение курсу «Мир истории» в 
объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю и ориентирована на учебник: Учебник «Мир 
Истории» 6 класса для общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные 
основные общеобразовательные программы/ И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова (М.: 
Просвещение, 2020). 

№ Тема Количество часов 
1 Представление о себе, об окружающих людях, о 

пространстве вокруг нас. 
15 

2 Представления о времени в истории 16 
3 История древнего мира 11 
4 История вещей и дел человека 16 
5 История человеческого общества 10 
6 Резерв 2 
 итого 70 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Система оценки личностных результатов: 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 
экспертной оценки.  
Оценка результатов осуществляется в баллах:  
0 - нет фиксируемой динамики; 
1 - минимальная динамика;  
2 - удовлетворительная динамика; 
3 - значительная динамика. 
 
Система оценки БУД: 
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем;  
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 
помощи;  
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию учителя; 
 5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
 
Система оценки предметных результатов: 
Критерии для оценивания устных ответов:  

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 
может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, 
привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 



исправляет. Умение творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. 
 Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью 
учителя. Умение применять полученные знания на практике в стандартных 
ситуациях. 
 Отметка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 
материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не 
способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи 
учителя. Умение работать на уровне воспроизведения. 
 Отметка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного 
воздействия на обучающегося. Или выставляется, если знание и усвоение материала 
на уровне ниже минимальных требований программы, отсутствие умений работать 
на уровне воспроизведения. 

 
Критерии для оценивания письменных и контрольных работ:  

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в решении нет ошибок 
(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 
непонимания учебного материала). 
 Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но допущено одна-две 
ошибки или два-три недочета (если эти виды работы не являлись специальным 
объектом проверки). 
 Отметка «3» ставится, если правильно выполнено не менее 2/3 работы, при этом в 
работе допущено от трех до пяти ошибок или более трех – четырех недочетов, но 
учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  
Отметка «2» – не ставится. Или если правильно выполнено менее половины работы, 
если допущенное количество ошибок выше нормы, при которой может быть 
выставлена отметка «3». 

 
 Критерии для оценивания практических (лабораторных) работ:  
          Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта; 
 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений; 
 3) самостоятельно провел все опыты в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 
точностью;  
4) правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
вычисления и сделал выводы; 
 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 
рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 
материалы).  

          Отметка "4" ставится, если ученик:  
1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 
измерений;  
2) было допущено два-три недочета; 
 3) было не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4) эксперимент проведен не полностью;  
5) в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 
неполные. 

          Отметка "3" ставится, если ученик:  



1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 
чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 
важным задачам работы; 
 2) подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 
измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 
формулировании выводов; 
 3) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 
с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 
учителя.  

          Отметка «2» – не ставится. 
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