
Аннотация к адаптированной рабочей программе по истории для 

обучающихся с ТНР   

5-9 классы 
  

Адаптированная рабочая программа по истории для основной школы предназначена 

для обучающихся 5-9 классов с ОВЗ, диагноз ТНР. 

Основное назначение предмета истории для учащихся с ОВЗ –   способствовать их 

общему развитию и развитию их высших психических функций, формировать и развивать 

учебную мотивацию. 

Заболевание тяжёлое нарушение речи (ТНР) характеризуется сложными речевыми 

расстройствами, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и 

интеллекте. Помимо недостатков в звукопроизношении, которые легко определяются и чаще 

всего принимаются за определяющий показатель диагноза, у детей с ТНР нарушается целый 

комплекс речевых функций. Это: 

  фонематическое недоразвитие речи – несформированность процесса различения 

звуков, что приводит к нарушению функций фонематического анализа, синтеза и 

представлений; 

  нарушение произношения слов сложной слоговой структуры, перестановки и 

замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове; 

  недостаточное развитие словаря, который у детей с ТНР значительно беднее 

словаря с их сверстников с нормальной речью. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы. Неумение пользоваться способами словообразования создаёт 

трудности в образовании новых слов при помощи суффиксов и приставок. Не зная названий 

многих частей предмета, дети заменяют их названием самого предмета, заменяют слова, 

близкими по ситуации и внешним признакам. В словаре детей мало обобщающих понятий, 

почти нет антонимов, мало синонимов. Так, характеризуя величину предмета, дети 

используют только два понятия – большой и маленький, которыми заменяют остальные; 

  в речи детей встречаются аграмматизмы, которые проявляются в изменении 

существительных по числам и родам, согласовании числительных и прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. Часто допускаются ошибки в употреблении 

предлогов, особенно сложных, их пропуски в предложении или замена на другие предлоги. 

Коррекционно-развивающая работа по формированию устной и письменной речи 

учащихся с речевой патологией тесно связана с общим развитием речи учащихся, опирается 

на ознакомление с окружающим миром, на овладение грамотой (в начальной школе), а также 

уроки русского языка и развития речи. Ориентируясь на содержание программы по русскому 

языку в общеобразовательной школе, т. е. на тот уровень развития речи, которого по 

речевым умениям и навыкам достигают школьнике в норме, и учитывая своеобразие и 

индивидуальные особенности речевого развития учащихся, можно в общем виде 

сформулировать задачи коррекционно- педагогического воздействия: 

 формирование, уточнение и коррекция звукопроизношения; 

 уточнение и коррекция фонематического восприятия; 

 уточнение и коррекция навыков звукобуквенного анализа и синтеза; 

 формирование, уточнение, обогащение и коррекция словарного запаса; 

 уточнение и коррекция грамматических категорий; 

 коррекция специфических ошибок письменной речи; 

 формирование и совершенствование коммуникативных умений и навыков. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи требуются специальные методы обучения, 

предполагающие дробное и алгоритмизированное предъявление материала, и его 

закрепление; большую предварительную работу по созданию понятийно-смысловой основы 

терминологической  



и учебной лексики; специальную организацию языкового материала, позволяющую 

активизировать и формировать речемыслительную деятельность ребенка; поэтапную 

автоматизацию полученных навыков в коммуникативных ситуациях. 

В работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи наглядные методы являются крайне 

востребованными. 

Средства наглядности призваны обеспечить активизацию всех анализаторных систем и 

связей между ними, что создает основу для компенсации нарушенной (речевой) функции за 

счет сохранных. Опора на внешние вспомогательные средства помогает создать условия для 

обеспечения высокой активности и самостоятельности ребенка в преодолении собственных 

речевых трудностей. 

Наглядные средства, наряду с использованием их в иллюстративной роли, в 

значительно большей мере привлекаются для обеспечения реальной основы при 

семантизации лексики, предложений, текста и подведении детей к наглядно-действенным, 

образным, а затем и словесно-понятийным обобщениям. 

Большую роль в познании материала предметных уроков играют наблюдения, 

экскурсии, практические работы. 

Практические методы обучения (метод упражнений, лабораторные и практические 

работы, игра и др.) широко используются в процессе обучения детей с нарушениями речи 

для расширения их возможностей познания действительности, формирования предметных и 

универсальных компетенций. 

Развитие речи учащихся осуществляется в процессе наблюдений, трудовой, игровой и 

предметно- практической деятельности. 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, чтение материалов учебника и др.) 

имеют специфику в процессе обучения детей с тяжелыми нарушениями речи и обязательно 

сочетаются с наглядными и практическими методами. 

Недостаточная сформированность вербальной сферы учащихся с речевой патологией 

не позволяет учителю использовать словесные методы обучения, когда в основе 

формирования навыка лежит объяснение и слово учителя без достаточной опоры на 

предметно-практическую деятельность ученика. 
 

 


