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Раздел 1. «Пояснительная записка» 



1.1.Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа 

Рабочая программа по предмету история на уровне основного общего образования (8 класс по ФГОС) 

разработана на основе: 

 Конституции Российской Федерации. 

 Конвенции о правах ребёнка. 

 Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка». 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г № 273-ФЗ. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Федерального базисного учебного плана общего образования, утверждён приказом 

Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312. 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Программа одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания 08 апреля 2015 года, № 1/15). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г №189 (зарегистрированы в 

Минюсте России от 03.03.2011 г, регистрационный №19993). 

 Приказа МО и науки РФ №38 от26.01.2016 года" О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 



общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 №253". 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

 Концепции Специального государственного образовательного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (СФГОС) к структуре основной адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ с нарушениями интеллекта. 

 Федерального списка учебников, допущенных Министерством образования Российской 

Федерации на 2023- 2024 учебный год. 
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1.2.Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

Адаптированная рабочая программа разработана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов 

на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о судьбах 

населяющих её народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной 



истории, о месте и роли Рос сии во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого человека, 

социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

убеждённости в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 

— развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в 

их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений. 

Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и социальновозрастных 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого 

материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, 

нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 

принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д. 
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2. Раздел «Место учебного предмета в учебном плане» 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 



программа в соответствии с учебным планом 

Место курса «История России» в учебном плане 

Предмет «История России» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6–9 классах в общем объеме 160 часов. В 6-9 классе по 1 часу в неделю. С 6 

Место курса «Всеобщая история» в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» относится к учебным предметам, 

обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

Базисный учебный план (БУП) для образовательных организаций Российской Федерации в целом 

выделяет не менее 182 ч на изучение всеобщей истории в 5—9 классах основной школы: в 5 классе — 

68 ч (2 ч в неделю), в 6 классе — не менее 28 ч (1 ч в неделю), в 7 классе — 30 ч (1 ч в неделю), в 8 

классе — не менее 26 ч (1 ч в неделю), в 9 классе — не менее 28 ч (1 ч в неделю). 

 

Обоснованность отклонения рабочей программы 

 Уроки проводятся за счет уплотнения материала 
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3. Раздел «Содержание учебного предмета. 

Основные виды деятельности и универсальные учебные действия, 

осваиваемые в рамках темы» 

8 класс Россия в КОНЦЕ XVII - XVIII в. (40 часов) 

Введение. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 



учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре 

I. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в.. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 

чиновничьебюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четвертиXVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене. Культурное пространство империи в первой четверти 

18в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт. Нововведения. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи. 

Санкт-Петербург - новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 



культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. После 

Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места и роли России в Европе. Отношения 

с 

Османской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 
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Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 

казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. 

П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 



Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские 

династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. 

Национальная политика. 

Русская православная церковь, и другие религии. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие 

войны. Присоединение Крыма. Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Украины. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным 

движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. 

Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Внешняя политика Павла I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

 Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Культурное пространство империи. 

Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской 

академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 



гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 

городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и 

быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности 

питания. 
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Содержание курса реализует следующий учебник: 

1.История России. 8 класс. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под 

ред. А.В. Торкунова. М.; Просвещение, 2019 г. 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 

8 класс. История нового времени, 1800 – 1900 (30 часов) 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-ран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 

гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 



государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: 

австровенгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя 

и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

Туссен Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: 

жизнь и творчество. 



Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 
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Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Содержание курса реализует следующий учебник: 

1. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени. 8 класс 

3.6. Характеристика форм организации учебных занятий и основные 

виды деятельности ученика 

Характеристика познавательной деятельности у детей с ЗПР 

Особенности памяти, при задержке психического развития 

Специфические особенности памяти детей с ЗПР: 

1) снижение объема памяти и скорости запоминания; 

2) непроизвольное запоминание менее продуктивно, чем в норме; 

3) механизм памяти характеризуется снижением продуктивности первых попыток запоминания, но 

время, необходимое для полного заучивания, близко к норме; 

4) преобладание наглядной памяти над словесной; 

5) снижение произвольной памяти; 

6) нарушение механической памяти. 

Особенности внимания, при задержке психического развития 

Причины нарушенного внимания: 1) оказывают свое влияние имеющиеся у ребенка астенические 

явления; 2) несформированность механизма произвольности у детей; 3) несформированность 

мотивации, ребенок проявляет хорошую концентрацию внимания, когда интересно, а где требуется 

проявить другой уровень мотивации нарушение интереса. Особенности внимания, характерные для 

данного нарушения: 



1. Низкая концентрация внимания, неспособность ребенка сосредоточиться на задании, на какой-

либо 

деятельности, быстрая отвлекаемость, истощаемость и утомляемость. 

2. Низкий уровень устойчивости внимания. Дети не могут длительно заниматься одной и той же 

деятельностью. 

3. Узкий объем внимания. Более сильно нарушено произвольное внимание. В коррекционной работе 

с 

этими детьми необходимо придавать большое значение развитию произвольного внимания. 

Особенности восприятия, при задержке психического развития 

Причины нарушенного восприятия у детей с ЗПР: 

1. При ЗПР нарушена интегративная деятельность коры головного мозга, больших полушарий и, как 

следствие, нарушена координированная работа различных анализаторных систем: слуха, зрения, 

двигательной системы, что ведет к нарушению системных механизмов восприятия. 

2. Недостатки внимания у детей с ЗПР. 

3.Недоразвитие ориентировочно-исследовательской деятельности в первые годы жизни и, как 

следствие, ребенок недополучает полноценного практического опыта, необходимого для развития 

его 

восприятия. 

 Особенности восприятия: 

-недостаточная полнота и точность восприятия связана с нарушением внимания, механизмов 

произвольности; 

-недостаточная целенаправленность и организованность внимания; 

-замедленность восприятия и переработки информации для полноценного восприятия. Ребенку с ЗПР 

требуется больше времени, чем нормальному ребенку; 

- низкий уровень аналитического восприятия. Ребенок не обдумывает информацию, которую 

воспринимает («вижу, но не думаю»); 
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- снижение активности восприятия. В процессе восприятия нарушена функция поиска, ребенок не 



пытается всмотреться, материал воспринимается поверхностно; 

- наиболее грубо нарушены более сложные формы восприятия, требующие участия нескольких 

анализаторов и имеющих сложный характер зрительное восприятие, зрительно-моторная 

координация. 

Особенности мышления, при задержке психического развития 

На развитие мышления оказывают влияние все психические процессы: уровень развития 

внимания; уровень развития восприятия и представлений об окружающем мире (чем богаче опыт, 

тем 

более сложные выводы может делать ребенок); уровень развития речи; уровень сформированности 

механизмов произвольности (регуляторных механизмов). 

У детей с ЗПР страдает связная речь, нарушена способность планировать свою деятельность с 

помощью речи; нарушена внутренняя речь активное средство логического мышления ребенка. 

Общие недостатки мыслительной деятельности детей с ЗПР: 

1. Несформированность познавательной, поисковой мотивации (своеобразное отношение к любым 

интеллектуальным задачам). Дети стремятся избежать любых интеллектуальных усилий. Для них 

непривлекателен момент преодоления трудностей (отказ выполнять трудную задачу, подмена 

интеллектуальной задачи более близкой, игровой задачей.). Такой ребенок выполняет задачу не 

полностью, а ее более простую часть. Дети не заинтересованы в результате выполнения задания. Эта 

особенность мышления проявляется в школе, когда дети очень быстро теряют интерес к новым 

предметам. 

2. Отсутствие выраженного ориентировочного этапа при решении мыслительных задач. Дети с 

ЗПР начинают действовать сразу, с ходу. При предъявлении инструкции к заданию многие дети не 

понимают задания, но стремятся побыстрее получить экспериментальный материал и начать 

действовать. Следует заметить, что дети с ЗПР в большей мере заинтересованы в том, чтобы 

побыстрее 

закончить работу, а не качеством выполнения задания. Ребенок не умеет анализировать условия, не 

понимает значимости ориентировочного этапа, что приводит к появлению множества ошибок. Когда 

ребенок начинает обучаться, очень важно создать условия для того, чтобы он первоначально думал, 



анализировал задание. 

3. Низкая мыслительная активность, «бездумный» стиль работы (дети, из-за поспешности, 

неорганизованности действуют наугад, не учитывая в полном объеме заданного условия; отсутствует 

направленный поиск решения, преодоления трудностей). Дети решают задачу на интуитивном 

уровне, 

то есть ребенок вроде бы правильно дает ответ, но объяснить его не может. 

4. Стереотипность мышления, его шаблонность. Наглядно-образное мышление. Дети с ЗПР 

затрудняются действовать по наглядному образцу из-за нарушений операций анализа, нарушение 

целостности, целенаправленности, активности восприятия все это ведет к тому, что ребенок 

затрудняется проанализировать образец, выделить главные части, установить взаимосвязь между 

частями и воспроизвести данную структуру в процессе собственной деятельности. Логическое 

мышление. 

У детей с задержкой психического развития имеются нарушения важнейших мыслительных 

операций, которые служат составляющими логического мышления: 

- анализ (увлекаются мелкими деталями, не может выделить главное, выделяют незначительные 

признаки); 

- сравнение (сравнивают предметы по несопоставимым, несущественным признакам); 

- классификация (ребенок осуществляет классификацию часто правильно, но не может осознать ее 

принцип, не может объяснить то, почему он так поступил). 

ВЫВОД. 

Недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую является главной причиной 

трудностей, возникающих у детей с ЗПР при обучении в школе. 

Задержка психического развития проявляется в замедленном темпе созревания 

эмоциональноволевой сферы, так и в интеллектуальной недостаточности. Значительное отставание и 

своеобразие 
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обнаруживается в мыслительной деятельности. У всех детей с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, 

внимания, воображения и мышления. Отставание в мыслительной деятельности и особенности 



памяти 

наиболее ярко проявляются в процессе решения задач, связанных такими компонентами 

мыслительной 

деятельности, как анализ, синтез, обобщение и абстрагирование. Учитывая все выше сказанное, этим 

детям необходим особый подход. Требования к обучению, учитывающие особенности детей с ЗПР: 

1. Соблюдение определенных гигиенических требований при организации занятий, то есть 

занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении, обращается внимание на уровень 

освещенности и размещение детей на занятиях. 

2. Тщательный подбор наглядного материала для занятий и его размещение таким образом, 

чтобы лишний материал не отвлекал внимание ребенка. 

3. Контроль за организацией деятельности детей на занятиях: важно продумывать возможность 

смены на занятиях одного вида деятельности другим, включать в план занятий физкультминутки. 

4. Педагог должен следить за реакцией, за поведением каждого ребенка и применять 

индивидуальный подход. 

Характеристика форм организации учебных занятий и виды деятельности 

Выбор формы организации детей на занятии определяется целями и задачами конкретного 

занятия. Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов 

диагностического 

обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от результатов диагностики, 

вида 

занятия, индивидуальных достижений в течение года. 

При организации работы детей по адаптированной программе следует учитывать следующее: 

 Соблюдение дозирования индивидуальной нагрузки, как по интенсивности, так и по 

сложности материала. 

 Оказание индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 

пояснения. 

 Введение специальных видов помощи (зрительных опор на этапе программирования и 

выполнения задания, речевого регулирования на этапах планирования и выполнения 



задания и т.д.). 

Для эффективной организации обучения детей с ЗПР можно организовывать учебную работу в 

мини-коллективах, группах. Педагог формирует группы таким образом, чтобы в одной группе был 

ученик с ЗПР и несколько (четверо) разноуровневых учеников (сильный, средний, слабый), 

расположенные к такому взаимодействию. 

Работа в группе организовывается следующим образом: 

 учитель дает по одному заданию каждой группе (решение задачи/выполнение 

упражнений/чтение текста и т.д.) и помогает распределить роли среди учеников (кто 

следит за активностью в данном коллективе, кто отвечает за культуру общения, 

взаимопомощь, взаимодействие); 

 наблюдает за деятельностью группы и работы ученика с задержкой психического 

развития, сопровождая организацию его взаимодействия с остальными, в рамках 

доброжелательной обстановки, спокойного и корректного обращения друг к другу; 

 отслеживает ход выполнение задания, включается в работу группы, когда необходимо 

оказание помощи; 

 участвует в обсуждении достигнутых результатов, проверке и оценке знаний учащихся 

группы и индивидуальных. 

Внимание необходимо уделять формированию у учащихся навыков самостоятельного 

использования имеющихся знаний и умений. Только самостоятельное выполнение учащимися 

заданий 

дает учителю повседневную информацию о фактическом усвоении учебного материала. 
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Такая обратная связь содействует выявлению усвоенного и неусвоенного материала, а также 

помогает обнаружить индивидуальные трудности ребенка; это способствует своевременному 

предупреждению и устранению пробелов в умениях, знаниях и навыках школьников. 

Неотъемлемой частью педагогической работы с детьми этой категории является нормализация 

деятельности, осуществляемая на всех уроках и во внеурочное время. 



Целесообразнее всего начинать корригировать деятельность в работе по наглядно-предметному 

образцу, т.к. она занимает большое место в повседневной учебной работе и позволяет формировать 

обобщенные приемы умственной деятельности, необходимые для усвоения учебного материала по 

любому школьному курсу. 

Необходимо обучение анализу образца, т.е. целенаправленному рассматриванию его с 

вычленением существенных признаков. 

Параллельно идет формирование у обучащихся умения ориентироваться в задании: знание 

исходных данных, представление о конечном результате работы и необходимых для его достижения 

действиях. Следует учить обучащихся полному самостоятельному описанию образца с указанием всех 

его необходимых признаков. 

Полный и точный анализ образца и достаточная ориентировка в задании помогают детям 

правильно организовать последующую работу, снимают характерную для них импульсивность. 

Формированию умения анализировать образец способствует сравнение двух похожих, но не 

тождественных объектов; преобразование какого-либо объекта путем изменения некоторых его 

признаков. Обучающиеся должны научиться выделять признаки сходства и различия сравниваемых 

объектов (например, сравнение автобуса с троллейбусом, груши с яблоком, нескольких закладок для  

книг друг с другом и др.). 

При этом необходимо соблюдать принцип постепенного усложнения предъявляемых заданий и 

постепенно переводить детей на новый уровень трудностей. 

Коррекция учебной деятельности предполагает так же формирование у учащихся навыков 

самоконтроля, что является необходимым условием перехода в будущем к самостоятельному 

выполнению заданий. У детей необходимо развивать потребность в самоконтроле, осознанное 

отношение к выполняемой работе. Один из видов работы – доказательство детьми в развернутой и 

последовательной форме правильности выполненных ими действий. 

Обучающиеся должны научиться проверять качество своей работы как по ходу ее выполнения, 

так по результату. Следует добиваться, чтобы учащиеся научились находить ошибки и в собственных 

работах, и в работах товарищей, чтобы у них появилось стремление понять причину допущенных 



ошибок и улучшить свои результаты. 

На занятиях надо отводить специальное время на самопроверку и взаимопроверку 

выполненного задания. Эта работа будет более продуктивной, если будет строиться на интересном 

для 

обучающихся материале. 

Организация групповых занятий обязательно предполагает особое внимание к тем детям, которые 

труднее других усваивают (или вообще не усваивают) учебный материал – каждый ребенок 

привлекается к решению посильных для него задач, определяется объем и характер работы с ним за 

пределами коллективных занятий. 

Текущий контроль успеваемости (порядок, периодичность и сроки проведения, обязательные 

формы и их количество) проводится: с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей с ОВЗ, ЗПР и детей с интеллектуальными нарушениями; рекомендаций ПМПК 

(ПМПк); здоровьесберегающих технологий. 

Задания для учащихся создаются в соответствии с психофизическим особенностями каждого 

ученика. Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных повседневных работ 

учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Диагностика основных знаний, умений и навыков проводится на начало и конец учебного года. 

Формы контроля: 
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 Контрольное списывание; 

 Составление просто плана; 

 Составление тезисного плана; 

 Тестовая работа с изменением структуры и временных рамок; 

 Письменные ответы на вопросы теста; 

 Письменные ответы обучающегося на систему вопросов (заданий); 

 Контрольная работа с использованием иформационно – коммуникационных технологий; 

 Контрольная работа с использованием справочного материала. 



Раздел 4. «Результаты (в рамках ФГОС общего образования – личностные, 

метапредметные и предметные) освоения 

учебного предмета «История» 

Личностные результаты: 

— сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

— готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

— мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - 

ориентированного подхода; 

— Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, идентификация себя в 

качестве гражданина России; 

— познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

— развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к самосовершенствованию; 

— осознание своей идентичности, этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

— понимание культурного многообразия мира, осознанное уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира, толерантность; готовность и способность 



вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

— сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

— сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 
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учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— формирование и развитие основ читательской компетенции; 

— систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

— выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

— приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 



повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 



и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
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многоконфессиональном Российском государстве. 

7) способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

8) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсе всеобщей истории. 

 


