
Адаптированная рабочая программа основного общего образования  
предметной области «Общественно-научные предметы» по предмету 

«История» для учащихся 6 класса, обучающихся по варианту 6.2 

Предусмотрено внесение изменений и дополнений в следующие 
разделы рабочих программ учебной дисциплины: 

 в раздел «Пояснительная записка» 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы: на основе 
изучения учебного материала предмета продолжать развивать речь учащихся 
с НОДА, пространственно-временную ориентировку. Максимально связывать 
приобретаемые исторические знания с практической деятельностью и 
повседневной жизнью учащихся.  

Образовательно-коррекционная работа с учащимися с НОДА на 
уроках истории предполагают развитие и коррекцию внимания. 
Необходимо для учащихся с НОДА осуществлять чередование сюжетно 
захватывающих событий и объяснение менее интересного материала; важно 
развивать такие качества произвольного внимания обучающихся с НОДА, как 
устойчивость, распределение, переключение. Для этого необходимо на 
уроках разнообразить источники знаний и приемы учебной работы, 
постепенно увеличивая продолжительность однородной деятельности. 
Развитие и коррекция восприятия у обучающихся с НОДА может 
происходить следующим образом: на каждом уроке истории обучающиеся с 
НОДА знакомятся с разнообразными событиями, явлениями, деятелями, и все 
это рассматривается в непрерывном движении (каждый урок – новая тема), 
поэтому для полноценности восприятия происходившего, прежде всего, 
необходимо сообщать конкретные, образные сведения, отделяя главное от 
второстепенного, подкрепляя рассказ учителя, по возможности, наглядным 
материалом. Для развития и коррекции воображения у обучающихся с 
НОДА должна проводиться коррекционная работа по предупреждению 
возникновения неверных представлений или их исправлению, через точное 
описание объектов, участников и хода самих исторических событий, 
привлекая разнообразные средства наглядности для создания верных 
образов. Развитие и коррекция памяти  осуществляется за счет разбора, 
обобщения и закрепления полученных новых знаний непосредственно на 
уроке при использовании различных технологий, а также обязательно 
использовать прием регулярного отсроченного повторения. Для развития и 
коррекции мышления у обучающихся с НОДА необходимо использовать 
разнообразные логические приемы, например, постановку таких 
познавательных исторических задач, которые бы требовали от обучающихся 
постоянной интеллектуальной активности, умения сравнивать исторические 
события, противопоставлять их, классифицировать и систематизировать 



полученные знания по истории, использовать полученные знания на уроках 
обществознания, географии, литературы и др. Развитие и коррекция речи у 
обучающихся с НОДА может осуществляться с помощью использования 
внешних опор (исторических картин, иллюстрации учебника), облегчающих 
обучающимся рассказ. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 
у обучающихся с НОДА происходит в процессе обучения различать борьбу 
добра и зла, справедливости и несправедливости на исторических примерах. 
При правильной подаче и дозировке материала, эмоционально насыщенного 
и подкрепленного наглядными средствами, у обучающихся с НОДА возникает 
свое отношение к событиям и их участникам, что крайне важно в ситуации 
ограниченного социального опыта данной категории лиц.  

Принципы и подходы к реализации  
На уроках истории, при обучении детей с НОДА, используются те же 

методы, приемы и средства обучения, что и в общеобразовательной школе, 
но с учетом познавательных возможностей обучающихся. Например, 
словесная информация должна сообщаться обучающимся в сочетании с 
восприятием ими наглядного материала (картин, карт, схем, иллюстрации 
учебника). Цели ставятся не только перед всем курсом истории, но и перед 
каждой темой и перед отдельными уроками. Намечаемые цели должны быть 
реальными, достижимыми. Цели развиваются в прямой связи с достижением 
результатов обучения, т. е. качества и объема исторических знаний, умений и 
навыков обучающихся. Например, уточнив и закрепив на одном из вводных 
уроков к курсу истории известные обучающимся с НОДА понятия «год», «век», 
«столетие», учитель ставит цель – научить их устанавливать границы века, 
ориентироваться в его пределах (начало, середина, конец века; позже − 
первая четверть, вторая четверть, третья четверть, четвертая четверть века), 
соотносить даты исторических событий с веком (например, 475 г. до н. э. – III 
век; 988 г. – X век, 1500 г. – конец XV века и т. д.) и только после этого 
переходить к реализации следующей цели – сформировать умение 
пользоваться «лентой времени» – пособием, позволяющим лучше 
ориентироваться в историческом времени, устанавливать 
последовательность.  

Для объяснения нового материала целесообразно использовать 
тематические таблицы, схемы, памятки, инструкции; систематизация знаний 
осуществляется через интерактивные задания; важно снизить объемы 
рукописных текстов, включая рабочие тетради (у детей снижена скорость 
письма). 

Изучая любое историческое событие, обучающиеся должны 
представлять: 

а) место, где происходило событие; 
б) направления действий; 
в) дальность расположения объектов относительно друг друга; 



г) условия местности, ее особенности; 
д) роль географической среды в жизни и деятельности людей (там, где 
возможно это определить). 
Для успешного формирования исторических понятий обучающимся 

необходимо знать их классификацию, которая определяется содержанием 
исторического материала: 

а) экономические понятия – это понятия, связанные с орудиями труда, 
видами хозяйственной деятельности в разные исторические периоды, 
экономическими процессами (например, «земледелие», «мануфактура»); 

б) социально-политические понятия – это понятия, раскрывающие 
социальные отношения, политическое устройство государства, развитие 
классовой борьбы (например, «помещики» и «крестьяне», 
«социалистическое государство», «революция», «олигархия»); 

в) историко-культурные понятия – это понятия, отражающие 
достижения материальной и духовной культуры (например, архитектура, 
живопись, книгопечатание). 

В связи со сложностью запоминания, учителем должны отбираться 
наиболее важные, основополагающие даты по конкретному периоду и/или 
изучаемой теме, например, 988 г. – Крещение Руси, 1380 г. – Куликовская 
битва и т. д.  

Работа обучающихся с НОДА должна осуществляться по алгоритму, 
инструкции (в классе / дома): прочитать текст, выделить главную мысль, 
ответить на вопросы в конце параграфа, работа с картой и/или историческим 
документом (ознакомление с документом осуществляется на уроке, а 
основная проработка и ответы на вопросы к документу − дома). Работа по 
алгоритму  способствует  развитию дефицитарных функций, например 
развитие навыков самоконтроля; составление списка необходимых действий 
при выполнении задания (обучение навыкам планирования) и т. д., что может 
быть достигнуто за счет таких приемов, как дублирование обучающимся 
инструкций учителя. 

Работа  обучающихся с НОДА на уроках истории с картой/контурной 
картой может проводиться следующим образом: 

− использование трех основных видов карт: 
а) общие карты, отражающие исторические события в стране в 

определенный момент развития (например, карта «Российская империя в XIX 
в.»); 

б) обзорные карты, отражающие территориальные изменения за 
длительный период (например, карта «Образование и расширение 
Российского государства в XIV–XVII вв.»); 

в) тематические карты, посвященные отдельным событиям или 
сторонам исторического процесса (например, карта «Первая русская 
революция 1905–1907 гг.»); 



г) карты-схемы конкретных событий, например, «Невская битва». 

Выполняемые задания в контурной карте должны подбираться 
учителем с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, а 
предъявляемые требования должны быть снижены. Исключается «слепое» 
копирование карты из учебника или атласа. Важно сочетать работу с 
контурной картой и картой у доски, повторяя одно и то же действие несколько 
раз. Алгоритм работы с картой должен обязательно включать пункт 
внимательного изучения условных обозначений – «легенды карты». Если 
обучающиеся с НОДА испытывают трудности в работе непосредственно с 
картой из-за двигательных нарушений, то работа может быть организована с 
использованием виртуальных исторических карт.  

Характеристика особых образовательных потребностей 
- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 
технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения, 
например, использование виртуальной исторической лаборатории, 
интерактивных исторических карт; 

- практико-ориентированный характер обучению истории и упрощение 
системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных исторических 
знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 
невербальной коммуникации на уроках истории; 

- потребность в адресной помощи по коррекции на уроке 
познавательных и социально-личностных нарушений; 

- потребность в индивидуализации образовательного процесса с учетом 
структуры нарушения и вариативности проявлений (включая использование 
заданий различного уровня сложности для каждого ребенка; выполнение 
работ с картой также может быть индивидуально; выполнение 
проверочных/тестовых заданий после изучения каждой темы предполагает 
использование системы МЭШ или индивидуальное составление тестов 
учителем, исходя из возможностей каждого конкретного ребенка в классе). 

- потребность в максимальном расширении образовательного 
пространства: посещение тематических экскурсий, направленных на 
расширение кругозора и коррекцию речевых нарушений, музеев, выставок. 

 

 в раздел «Описание ожидаемых результатов обучения» 
 

Личностные и метапредметные результаты обучения соответствуют 
результатам достижения представленных в ФГОС ООО. 



Предметные результаты: 
Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «История» должны отражать сформированность умений: 
− определять длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений истории России с древнейших времён 
до начала XVI в. и истории Средних веков; соотносить их с историческими 
периодами; синхронизировать события (явления, процессы) истории разных 
стран и народов; определять современников исторических событий (явлений, 
процессов): 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Разделение славян на три ветви – восточных, западных и южных. 
Возникновение княжеской власти у восточных славян. 

 Русь в IX–первой половине XII в.  
Образование Древнерусского государства. Деятельность первых русских 
князей. Внутриполитическое развитие Руси в конце X–начале XII в. Правление 
Владимира I Святого. Принятие Русью христианства. Борьба за власть между 
сыновьями Владимира Святого. Правление Ярослава Мудрого. Политическое 
развитие Руси при Ярославичах. Правление Владимира Мономаха. Внешняя 
политика и международные связи Руси.  

 Русь в середине XII–начале XIII в. 
Формирование на Руси системы земель – самостоятельных государств. 
Внутренняя и внешняя политика важнейших земель, управляемых ветвями 
княжеского рода Рюриковичей: Киевского, Владимиро-Суздальского, 
Галицко-Волынского княжеств. Внешняя политика и внутриполитическое 
развитие Новгородской земли. 

 Русские земли в середине XIII–XIV вв. 
Возникновение Монгольской империи и изменение политической карты 
мира. Завоевания Чингисхана. Походы Батыя на Восточную Европу. 
Возникновение Золотой Орды. Установление ордынского владычества над 
Русью. 
Развитие южных и западных русских земель. Возникновение Литовского 
государства и включение в его состав части русских земель.  
Борьба с экспансией завоевателей на северо-западных границах Руси. 
Деятельность Александра Невского, его взаимоотношения с Ордой. 
Социально-экономическое и политическое развитие княжеств Северо-
Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Правление 
Ивана Калиты. Усиление Московского княжества. 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 
положения московских князей.  
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Деятельность Сергия 
Радонежского.  



 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири 
в XIII–XV вв. 
Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 
Распад Золотой Орды, образование татарских ханств.  

 Формирование единого Русского государства в XV в. 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 
Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 
Московском княжестве второй четверти XV в.  
Политическое развитие Новгорода и Пскова в XV в. 
Падение Византии и усиление позиций Москвы в православном мире. Иван III. 
Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 
Расширение международных связей Московского государства. Принятие 
общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 
государства.  
Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба. 

 Раннее Средневековье 
Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 
Деятельность Карла Великого.  Создание и распад Каролингской империи. 
Создание Священной Римской империи. Нормандское завоевание Англии.  
Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация 
Европы.  
Внутренняя и внешняя политика Византийской империи в IV–XI вв. 
Складывание государств и принятие христианства у западных славян. 
Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский 
халифат, его расцвет и распад. 

 Зрелое и Позднее Средневековье 
Разделение христианства на католицизм и православие. Крестовые походы. 
Деятельность духовно-рыцарских орденов. Борьба церкви с ересями. 
Инквизиция.  

 Политическое развитие государств Европы в конце XI–ХIII в.  
Столетняя война, роль Жанны д’Арк. Усиление королевской власти в конце XV 
века во Франции и в Англии. Политическое развитие Священной Римской 
империи, Чехии, Польши. Борьба Польши и Великого княжества Литовского с 
Тевтонским орденом. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. 
Жакерия, восстание Уота Тайлера. Гуситские войны. 
Политическое развитие Византийской империи и славянских государств. 
Экспансия турок-османов и падение Византии.  
Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, 
Китая, Японии, Индии. 



− объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов по 
истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних 
веков, в том числе: 
Народы и государства на территории нашей страны в древности: каменный 
век, неолитическая революция, присваивающее и производящее хозяйство, 
славяне. 
Русь в IX–первой половине XII в.: подсечно-огневая система земледелия, 
перелог, дань, полюдье, уроки, погосты, гривна, князь, дружина, купцы, 
вотчина, Русская Правда, люди, смерды, закупы, холопы, митрополит, 
десятина, традиционные верования, христианство, православие, ислам, 
иудаизм, граффити, базилика, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, 
летопись, жития. 
Русь в середине XII–начале XIII в.: политическая раздробленность, республика, 
вече, посадник, тысяцкий, берестяные грамоты. 
Русские земли в середине XIII–XIV в.: ордынское владычество, баскак, ярлык, 
военные монашеские Ордена, крестоносцы. 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв.: 
Орда, курултай. 
Русские земли в середине XIII–XIV в.: централизация, кормление, регалии, 
государственная символика. 
История Средних веков: барщина, вассал, Генеральные штаты, герцог, граф, 
гуситы, еретик, император, инквизиция, индульгенция, кортесы, Крестовые 
походы, натуральное хозяйство, оброк, крестьянская община, парламент, 
повинности, поместье, Реконкиста, сеньор, сословие, сословно-
представительная монархия, тевтонцы, трёхполье, университет, феод, 
феодализм, цех, эмират. 

− рассказывать (при наличии возможности) по заданному плану о 
событиях, явлениях, процессах, деятелях истории России с древнейших 
времён до начала XVI в. и истории Средних веков, используя различные 
источники информации, корректно используя изученные понятия и термины, 
в том числе описывать: 
занятия древнейших земледельцев и скотоводов; 
условия жизни и занятия народов, проживавших на территории нашей страны 
до середины 1-го тысячелетия до н.э.; 
расселение, условия жизни и занятия восточных славян; 
общественный строй и политическую организацию восточных славян, 
религию древних славян;  
роль природно-климатического фактора в формировании русской 
государственности; органы власти и управления в государстве Русь; 
общественный строй Руси, положение различных категорий свободного и 
зависимого населения; 



культурное пространство Древней Руси: письменность, распространение 
грамотности, берестяные грамоты, древнерусскую литературу, иконопись, 
искусство книги, архитектуру, ремесло; 
культурное пространство Руси в середине XII–начале XIII в.: летописание, 
литературу, архитектуру;  
систему зависимости русских земель от ордынских ханов;  
государственный строй, население, экономику, культуру Золотой Орды; 
культурное пространство Руси в середине XIII–XIV в.: летописание, памятники 
Куликовского цикла, житие, архитектуру, изобразительное искусство;  
новую государственную символику, появившуюся при Иване III, теорию 
«Москва – третий Рим»; 
культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, 
литературу, архитектуру, изобразительное искусство;  
повседневную жизнь и быт людей на Руси в IX–XV вв.; 
условия жизни, устройство общества, верования древних германцев;  
культуру Византии, деятельность славянских просветителей Кирилла и 
Мефодия; расселение, занятия, арабов в VI–ХI вв.; 
арабскую культуру; 
особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XIII вв.: аграрное 
производство, феодальную иерархию, положение крестьянства, города, как 
центры ремесла, торговли, культуры, средневековые города-республики, 
облик средневековых городов, быт горожан; 
культуру средневековой Европы: представления средневекового человека о 
мире; образование, развитие знаний о природе и человеке, литературу, 
архитектуру, книгопечатание, Гуманизм и раннее Возрождение в Италии; 
культуру народов Востока; 

− читать и использовать историческую карту/схему при изучении 
событий (явлений, процессов) истории России с древнейших времён до 
начала XVI в. и истории Средних веков; проводить атрибуцию исторической 
карты (схемы); 

− наносить на контурную карту (при наличии возможности) 
отдельные объекты с непосредственной опорой (без опоры) на атлас и другие 
источники информации по предложенным заданиям, заполнять легенду 
карты/схемы; 

− различать типы исторических источников по истории России с 
древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков, соотносить их 
с историческими периодами, к которым они относятся, описывать по 
заданному плану; 

− различать основные виды письменных источников по истории 
России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков; 



− проводить атрибуцию письменного исторического источника по 
истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних 
веков; 

− отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического 
источника по истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории 
Средних веков и составлять по образцу на его основе план;  

− осуществлять поиск дополнительной информации по истории 
России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков в 
справочной литературе, сети Интернет для решения различных учебных 
задач; 

− использовать вещественные исторические источники по истории 
России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков для 
иллюстрации особенностей социально-экономических явлений изучаемого 
периода, составления краткого описания событий (явлений, процессов) 
региональной истории (истории родного края); 

− использовать условно-графическую, изобразительную 
наглядность и статистическую информацию по истории России с древнейших 
времён до начала XVI в. и истории Средних веков при изучении событий 
(явлений, процессов), проводить атрибуцию изобразительной наглядности; 

− различать в исторической информации по истории России с 
древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков события, 
явления, процессы, факты и мнения; 

− различать значения терминов «причина», «предпосылка», 
«повод», «итоги», «последствия», «значение» и использовать их при 
характеристике событий (явлений, процессов); 

− группировать (систематизировать, обобщать) отдельные 
элементы знания по истории России с древнейших времён до начала XVI в. и 
истории Средних веков по предложенным признакам, самостоятельно 
составлять таблицы, схемы; 

− отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, 
уточнение, понимание, анализ, синтез исторической информации по истории 
России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков;  

− составлять простой план изучаемой темы; 
− выделять существенные признаки исторических событий 

(явлений, процессов) истории России с древнейших времён до начала XVI в. и 
истории Средних веков; 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временны́е связи исторических событий, явлений, процессов истории России 
с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков; использовать 
знание причинно-следственных связей при изложении учебного материала; 

− сравнивать события, явления, процессы в истории России с 
древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков, взгляды 



исторических деятелей, теоретические положения, представленные в форме 
учебного текста, условно-графической, изобразительной наглядности или 
статистической информации по 2-3 предложенным критериям, 
самостоятельно оформлять результаты сравнения в виде сравнительной 
таблицы, на основе сравнения делать выводы; 

− определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 
отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям из 
истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних 
веков; 

− находить в учебном тексте по истории России с древнейших 
времён до начала XVI в. и истории Средних веков факты, которые могут быть 
использованы для подтверждения / опровержения заданной точки зрения, 
объяснять, как предложенные факты могут быть использованы для 
подтверждения / опровержения заданной точки зрения; 

− использовать материал по истории родного края для изучения 
особенностей исторического развития своего региона. 
 

 в раздел «Подходы к оцениванию планируемых результатов 
обучения» 

При оценивании планируемых результатов обучения истории у 
учащихся с НОДА необходимо учитывать такие индивидуальные особенности 
их развития, как: уровень развития моторики рук, уровень владения устной 
экспрессивной речью, уровень развития работоспособности на уроке 
(истощаемость центральной нервной системы). Исходя из этого, учитель 
использует для учащихся индивидуальные формы контроля результатов 
обучения истории. При сниженной работоспособности, выраженных 
нарушений моторики рук возможно увеличение время для выполнения 
контрольных, самостоятельных  и практических работ. Контрольные, 
самостоятельные и практические работы при необходимости могут 
предлагаться с использованием электронных систем тестирования, 
интерактивных исторических карт, виртуальных исторических лабораторий, 
иного программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный 
учет учебных достижений обучающихся. Текущий контроль в форме устного 
опроса при низком качестве устной экспрессивной речи учащихся 
необходимо заменять письменными формами. 

 в раздел «Специальные условия реализации дисциплины» 
 

1. Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, 
технических приспособлений (специальной клавиатуры, различного вида 
контакторов, заменяющих мышь, джойстиков, трекболов, сенсорных 
планшетов). 



2. Должны быть созданы условия для функционирования 
современной информационно-образовательной среды по истории, 
включающей электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 
технологий (в том числе флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых 
видеоматериалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 
с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 


