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1.Пояснительная записка 

Данная адаптированная рабочая программа по предмету «Мир истории » для 6 

адаптивного класса предназначена для обучения детей с интеллектуальными нарушениями, 1 

вариант, составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

 1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», часть 1, 2 статья 17. 

2. Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1025 «Об 

утверждении федеральной адаптированной  образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных 

учебников» (с изменениями на 21 июля 2023 года) 

6. СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

8.Положение МАОУ «Посольская СОШ» «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля, успеваемости и о промежуточной аттестации обучающихся». 

9.Положение МАОУ «Посольская СОШ» «О рабочих программах». 

10.Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 1 вариант)   

                                               Цели, Задачи. 

Опора на социокультурный контекст истории представляется наиболее приемлемым принципом 

исторического обучения детей с умственной отсталостью. Исторические факты и события, несмотря 

на их сложность и драматичность содержат в себе нравственные уроки, создают основу для 

воспитания патриотических и гражданских чувств развивающейся личности. 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 примерами дел и свершений на благо Отечества, единство и 

единение людей, народов в драматические периоды в жизни государства). 

Цель изучения предмета «Мир истории» в 6 классе – подготовить обучающихся к усвоению курса 

«История Отечества» в 7-9 классах. Образовательными и воспитательными задачами предмета 

являются: 

формирование представлений и понятий об основных этапах развития человеческой цивилизации; 

формирование учебных действий;
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развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению предмета истории с использованием 

разнообразных урочных и внеурочных форм организации деятельности обучающихся: 

познавательно-поисковой, творческой, игровой и др.; 

формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к источникам 

человеческой культуры, этноистории. 

Содержание истории позволяет формировать у обучающихся представления относительно: 

самооценки человеческой жизни; 

единства человеческого общества против насилия, классовой и национальной исключительности 

(формирование понятий равноправия, демократии, свободы личности и др.); 

сохранение культурного и духовного опыта для образования и воспитания последующих поколений; 

уважения к религиям мира и России; 

культуры, традиций страны, ее народа, своей нации; 

добра и зла, свободы и рабства, войны и мира; 

необходимости диалога между государствами и народами. 

 

Методы и формы обучения  

− элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

− элементы развивающего обучения;  

− диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, 

упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом,  , работа с 

алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, 

фронтальный опрос,   работа с опорным материалом, работа со справочной литературой,   тест.  

Технологии обучения Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». 

Проблема достижения всеми обучающимися обязательного минимума решается использованием 

технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая дифференциация выражается в том, 

что обучаясь по одной программе и учебникам, обучающиеся могут усваивать материал на 

различных уровнях. Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. На его 

основе формируются более высокие уровни овладения материалом. Широкое использование 

современных технологий обучения, таких как традиционная, коррекционная, эвристическая, 

социокультурно-адаптивная,  здоровьесберегающая, технология обучения в сотрудничестве, ИКТ и 

проектная методика, игровые технологии, позволяют интенсифицировать процесс обучения и 

сделать его более увлекательным и эффективным.  

Виды и формы контроля. Одно из требований принципа систематичности и последовательности 

обучения предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного 

процесса по русскому языку. Этому способствует применение следующих видов контроля:  

Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших 

элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих разделов, 

необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; мозговой штурм; тестирование ).  

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания 

каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос;  подготовка 

сообщений, докладов, проектов; работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков,  ).  

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких   

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций).  

Итоговый – проводится по итогам изучения   с целью диагностирования усвоения обучающимися 

основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи ( контрольное тестирование).  

 Общая характеристика учебного предмета 

Последовательность изучения исторических фактов и событий должна строиться 

таким образом, чтобы обучающиеся понимали: каждый факт в истории имеет ряд 

последствий, и эти последствия являются нравственными историческими уроками для 

современников и последующих поколений. Поэтому принцип историзма очень важен в 

системе педагогических действий при обучении умственно отсталых подростков. 



В связи с формированием морально-нравственных основ личности у обучающихся 

особое значение приобретают нравственные позиции и личность самого учителя. В средней 

школе личность педагога становиться предметом оценок со стороны учащихся. Они 

высказывают в адрес любимых и нелюбимых учителей такие суждения, как 

«справедливый», «хорошо учит», «никогда не злится», «строгая, но хорошо объясняет», 

«там (на уроке) интересно». Излишне говорить о необходимости соблюдения 

профессиональной и культурной этики в работе учителя, но при обучении истории 

присутствует еще проблема мировоззренческих взглядов, субъективности в толковании 

исторических сведений. В коррекционной педагогике особо выделяются принципы 

научности и объективности, на основе которых формируются знания учащихся: не 

допускается подмена научных сведений «житейскими», бытовыми. 



Принцип доступности знаний не означает отхода от строго проверенных научных 

сведений. Педагогу следует не истолковывать, а объяснять и помогать детям, выявлять 

причины, последствия исторических фактов, избегать субъективных оценок. В этом смысле 

следует быть особенно внимательным к событиям в истории России конца XX -начала XXIв. 

Реализация программы предполагает поэтапность: от знакомого – к новому и далее – 

к обобщению в понятиях. Некоторые пункты программы преобразуются в знания, другие 

имеют прикладной, информативный характер и служат для создания образов на пути к 

усвоению ключевых понятий. Особое внимание следует уделить последней теме (пункт 12 

таблицы) как наиболее трудной для понимания умственно отсталыми школьниками. 

Исключить ее из программы нельзя, так как она создает первоначальные представления о 

базовых понятиях истории, таких как государство, общество, культура и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Образовательная область: общественно-научные предметы. 

Предмет «Мир истории» включен в федеральную часть учебного плана, рассчитан на 1 часа в 

неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

Минимальный уровень: 

- уметь последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный ответ из 

ряда предложенных вариантов (заданий); 

- уметь слушать учителя, самостоятельно выполнять предложенные виды заданий; 

- использовать помощь учителя при выполнении учебных задач, уметь самостоятельно исправлять 

ошибки; 

- усвоить элементы контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных 

схем); 

- адекватно реагировать на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

- понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или с помощью учителя; 

- владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

- владеть элементами контроля и самоконтроля 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 
- знать исторические события на уровне их понимания 

- использовать часть понятий в активной речи. 

Достаточный уровень: 

- удовлетворительно знать основные понятия и иметь представления по всем разделам 

программы, использовать их в самостоятельной речи, и пересказах, в ответах на вопросы; 

- участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы. 

- высказывать собственное суждение и личностное отношение к изученным темам; 

- проявлять интерес к изучению истории. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

овладение первоначальными представлениями о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений;  



формирование представлений о Российской Федерации и государственной символике; 

привитие уважения к своему и другим народам России; 

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

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

использование доступных информационных технологий для коммуникации;  

проявление социально-значимых мотивов учебной деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать исторические события на уровне их понимания; 

использовать часть понятий в активной речи. 

уметь последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный ответ из ряда 

предложенных вариантов (заданий); 

уметь слушать учителя, самостоятельно выполнять предложенные виды заданий; 

использовать помощь учителя при выполнении учебных задач; 

усвоить элементы контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных схем); 

адекватно реагировать на оценку учебных действий. 

  



Достаточный уровень: 

понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или с помощью учителя; 

владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владеть элементами оценки и самооценки. 

знать основные понятия и иметь представления по всем разделам программы, использовать их в 

самостоятельной речи, в пересказах, в ответах на вопросы; 

участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы. 

высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным темам; 

проявлять интерес к изучению истории. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных единицах:  

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 

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

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

учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

понимает материал; владеет пересказом по предложенному плану; 

устанавливает хронологию событий; 

самостоятельно формулирует ответы на вопросы; 

допускает единичные ошибки и сам исправляет 

правильно устанавливает причинно-следственные связи; 

умеет выражать свои суждения о действиях, поступках участников исторических событий. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

умеет воссоздавать в речи изучаемое событие и объяснять его причины; 

самостоятельно формулирует ответы; частично владеет пересказом по предложенному плану; 

допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью учителя (1-2 ошибки); 

преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

частично понимает материал;  

излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью учителя (3-4 ошибки); 

затрудняется самостоятельно ответить на вопросы; 

нуждается в постоянной помощи учителя; 

смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи. 

Оценка «2»- не ставится 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел I. Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас 

Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас. История имени. Как 

возникли имена. Значение имен. 

Полное и неполное имя. Значение имена в России (2 – 3 примера). 

История  фамилии. Происхождение  фамилии. 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. 

Раздел II. Отчий дом. Наша Родина – Россия 

Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, город, поселок, 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 живем (город, село). Название местности, происхождение названия. 

Край (область, республика), где мы живем, главный город края. Национальный состав края. 



Основные занятия жителей края, города. 

Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. Население, национальный состав страны. 

Главный город страны. Понятие о государственных символах: герб, флаг, гимн. Руководство страны, 

республики. Понятие о большой и малой родине. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). 

Планета на которой мы живем. Земля, другие планеты Солнечной системы. Солнце. Луна. 

Раздел III. Представления о времени в истории 

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: начало  века, 



середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, 

тысячелетие. Основные события XX в. (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI в.). 

Раздел IV. Начальные представления об истории как о науке 

История – наука о развитии человеческого общества. Значение исторических знаний для людей. 

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, 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. 

Раздел V. История Древнего мира 

Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. Среда обитания. 

Человек умелый. Время появления. Его отличите от предков и от современного человека. Места 

обитания. Стадный образ жизни. 

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. Кочевники. Первые сообщества. Изменение климата Земли. 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 человека разумного. 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. 

Раздел VI. История вещей. Занятия человека на Земле 

Природные источники огня. 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 и др. Огонь в 

военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения. 

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 получения 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, озер, морей. Рыболовство. Передвижение человека 

по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель (общие представления). 

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

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

укрепления. 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 обучающихся о мебели, ее назначении, видах, материалах для ее изготовления. 



История  появления  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, связанные 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 выживание. Способы добывания пищи: 

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, накопления 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 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 (3 – 4 примера). 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. Преимущества 

деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции ее изготовления (3 – 4 примера). 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. Посещение музея по темам «История посуды», 

«История мебели». 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функции. 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 одежды, 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. Посещение музея по теме раздела. 

Раздел VII. Человек и общество 

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 

науки: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и общества в ходе развития науки. 

Речь как главное средство коммуникации. Значение устного творчества для истории: сказания, 

легенды, песни, пословицы, поговорки. История возникновения письменности. Виды письма: предметное 

письмо, клинопись, иероглифическое письмо (обзорные 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. Вида и направления искусства (общие 

представления). 



Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Появление семьи. Родовая 

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

Гражданин. Воды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Понятия о 

гражданских свободах, государственных законах, демократии (доступно, на примерах). 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Понятие о богатом  бедном государстве. 

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Всего  
 

Дата 

проведения 

 

  
 

1 
История имени. Отчество и фамилия 

человека 
 1  05.09  

2 Семья   1  12.09  

3 Биография   1  19.09  

4 Поколения людей  1  26.09  

5 О доме. Названия городов и улиц  1  03.10  

6 Родник « Двенадцать  ключей». Истоки  1  10.10  

7 
Наша Родина – Россия. Как устроено 

государство.  
 1  17.10  

8 Герб, флаг, гимн России  1  24.10  

9 
Что такое история. Какие науки помогают 

истории 
 1  07.11  

10 
  Исторические памятники. Историческая 

карта 
 1  14.11  

11 Как работают археологи.  1  21.11  

12 Земля и космос. От кого произошел человек  1  28.11  

13 
Человек умелый. Следующее поколение 

людей каменного века 
 1  05.12  

14 Наступление ледников  1  12.12  

15 
  Как жили древние охотники, кочевники и 

собиратели. Новые занятия людей 
 1  19.12  

16 
Огонь в жизни древнего человека. Огонь, 

глина, гончар.  
 1  26.12  

17 
Огонь открывает новую эпоху в жизни 

людей 
 1  16.01  

18 Вода, ее значение в жизни людей  1  23. 01  

19 
 Вода и земледелие. Вода как источник 

энергии 
 1  30.01  

20 
Какие дома строили древние люди. Как 

появилась мебель.  
 1  06.02  

21 
Как появились каша и хлеб. История об 

обыкновенной картошке 
 1  13.02  

22 О керамике, фарфоре и деревянной посуде  1  20.02  

23 История появления одежды  1  27.02  

24 Одежда и положение человека в обществе.  1  06.03  

25    Как люди украшали себя  1  13.03  



26 
О далеких предках – славянах и родовом 

строе 
 1  20.03  

27 
Как люди понимали мир природы в 

древности 
 1  03.04  

28 Современные религии, как они появились  1  10.04  

29 Искусство и культура  1  17.04  

30 Письмо и первые   книги  1  24.04  

31 От изобретения колеса – к новым открытиям  1  08.05  

32 Человечество  стремится к миру  1  15.05  

33 
Урок обобщения по теме «Человек и 

общество» 
 1  22.05  

34 Урок обобщение  1  22.05  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34    

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса: 
1.Адаптированная программа по курсу «Мир истории» в 6 классе разработана на 

основании УМК Бгажнокова И.М. и Смирнова Л.В. Данная программа отражает 

основные положения учебника «Мир истории».6 класс. Учебник. /обуч. с 

интеллектуальными нарушениями/ (ФГОС ОВЗ). 

 2. Бородин О.Р. Человек и время. М.,1991.  

3. Гончар А.Б., Лебедева Е.И. 120 уроков по естествознанию и истории для самых 

маленьких. М., 1993. 

 4. Успенский Л.В. Ты и твое имя.Волгоград,1994.  

5. Ильин М.А. Вещи рассказывают. М.,1991. 

 6. Рабинович М.Г., Латышева Г.П. Из жизни древней Москвы. М.: 1961.  

7. Соболева Н.А. Артамонов В.А. Символы России. М.,2003.  

8. Дегтярева А. история российского флага. М., 1994. 

 9. Моисеева К.М. Люди ищут забытое царство: рассказы об археологических 

открытиях. М., 1979.  

  

10. Саплина Е.В., Саплин А.И. «Введение в историю», методические рекомендации 

учителю – М.: «Дрофа»,2019 

12. Интернет-ресурсы Универсальные библиотеки Библиотека Максима Мошкова: 

http://lib.ru/  . Исторический каталог: http://lib.ru/win/HISTORY/ Библиотека 

Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел: 

http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/ Библиотека FictionBook.lib: 

http://www.fictionbook.ru/ 

 


