
Аннотация к адаптированной рабочей программе по обществознанию

Адаптированная рабочая программа по обществознанию составлена на 
основе  положений  и  требований  к  результатам  освоения  основной 
образовательной  программы,  представленных  в  ФГОС  ОВЗ,  Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, 
в  соответствии  с  Концепцией  преподавания  учебного  предмета 
«Обществознание»  (2018  г.),  а  также  с  учётом  федеральной  рабочей 
программы воспитания. Обществознание играет ведущую роль в выполнении 
школой функции интеграции молодёжи в современное общество:  учебный 
предмет  позволяет  последовательно  раскрывать  учащимся  подросткового 
возраста  особенности  современного  общества,  различные  аспекты 
взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными 
институтами  государства  и  гражданского  общества,  регулирующие  эти 
взаимодействия социальные нормы.

Изучение  обществознания,  включающего  знания  о  российском 
обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 
конституционного строя нашей страны,  правах и обязанностях человека и 
гражданина,  способствует  воспитанию  российской  гражданской 
идентичности,  готовности  к  служению Отечеству,  приверженности  нацио-
нальным ценностям. Привлечение при изучении обществознания различных 
источников социальной информации помогает обучающимся освоить язык 
современной  культурной,  социально-экономической  и  политической 
коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений 
извлекать  необходимые  сведения,  осмысливать,  преобразовывать  и 
применять их.

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 
культуры  и  общественных  ценностей  и  в  то  же  время  открытию  и 
утверждению собственного «Я»,  формированию способности к  рефлексии, 
оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи  наблюдается  нарушение  процесса  формирования  произносительной 
системы  родного  языка  вследствие  дефектов  восприятия  и  произношения 
фонем.  Отмечается  незаконченность  процессов  формирования 
артикулирования  и  восприятия  звуков,  отличающихся  тонкими  акустико-
артикуляторными  признаками.  Несформированность  произношения  звуков 
крайне  вариативна  и  может  быть  выражена  в  различных  вариантах: 
отсутствие,  замены  (как  правило,  звуками  простыми  по  артикуляции), 
смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 
системы родного языка).



Определяющим  признаком  фонематического  недоразвития  является 
пониженная  способность  к  дифференциации  звуков,  обеспечивающая 
восприятие  фонемного  состава  родного  языка,  что  негативно  влияет  на 
овладение звуковым анализом.

Фонетическое  недоразвитие  речи  характеризуется  нарушением 
формирования  фонетической  стороны  речи  либо  в  комплексе  (что 
проявляется  одновременно  в  искажении  звуков,  звукослоговой  структуры 
слова,  в  просодических  нарушениях),  либо  нарушением  формирования 
отдельных  компонентов  фонетического  строя  речи  (например,  только 
звукопроизношения  или  звукопроизношения  и  звукослоговой  структуры 
слова).  Такие  обучающиеся  хуже  чем их  сверстники  запоминают  речевой 
материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 
активной речевой деятельностью.

Обучающиеся  с  нерезко  выраженным  общим  недоразвитием  речи 
характеризуются  остаточными  явлениями  недоразвития  лексико-
грамматических  и  фонетико-фонематических  компонентов  языковой 
системы.  У  таких  обучающихся  не  отмечается  выраженных  нарушений 
звукопроизношения.  Нарушения  звукослоговой  структуры  слова 
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как 
на  уровне  отдельного  слога,  так  и  слова.  Наряду  с  этим  отмечается 
недостаточная  внятность,  выразительность  речи,  нечеткая  дикция, 
создающие  впечатление  общей  смазанности  речи,  смешение  звуков, 
свидетельствующее  о  низком  уровне  сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 
незакончившегося процесса фонемообразования.

У  обучающихся  обнаруживаются  отдельные  нарушения  смысловой 
стороны  речи.  Несмотря  на  разнообразный  предметный  словарь,  в  нем 
отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 
профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые 
и  сходные  названия,  лишь  приблизительно  передающие  оригинальное 
значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 
ситуации,  по  значению,  в  смешении  признаков.  Выявляются  трудности 
передачи  обучающимися  системных  связей  и  отношений,  существующих 
внутри  лексических  групп.  Обучающиеся  плохо  справляются  с 
установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 
материале слов с абстрактным значением.

Недостаточность  лексического  строя  речи  проявляется  в 
специфических  словообразовательных  ошибках.  Правильно  образуя  слова, 
наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются 
в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 
словообразовательных  процессов,  проявляющееся  преимущественно  в 
нарушении  использования  непродуктивных  словообразовательных 
аффиксов,  препятствует  своевременному  формированию  навыков 
группировки однокоренных слов,  подбора родственных слов и анализа их 



состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 
русскому языку.

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 
переносным значением.

В  грамматическом  оформлении  речи  часто  встречаются  ошибки  в 
употреблении грамматических форм слова.

Особую  сложность  для  обучающихся  представляют  конструкции  с 
придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 
инверсии.

Лексико-грамматические  средства  языка  у  обучающихся 
сформированы  неодинаково.  С  одной  стороны,  может  отмечаться 
незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и 
сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 
правильного  и  неправильного  ответов,  с  другой  –  устойчивый  характер 
ошибок, особенно в самостоятельной речи.

Отличительной  особенностью  является  своеобразие  связной  речи, 
характеризующееся  нарушениями  логической  последовательности, 
застреванием  на  второстепенных  деталях,  пропусками  главных  событий, 
повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 
по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 
своей  жизни,  составлении  рассказов  на  свободную  тему  с  элементами 
творчества  используются,  в  основном,  простые  малоинформативные 
предложения.

Наряду  с  расстройствами  устной  речи  у  обучающихся  отмечаются 
разнообразные  нарушения  чтения  и  письма,  проявляющиеся  в  стойких, 
повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 
возникновения  которых  обусловлен  недостаточной  сформированностью 
базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 
письма в норме.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для 

обучающихся с ТНР относятся: 
-  выявление  в  максимально  раннем  периоде  обучения  детей  группы 

риска  (совместно  со  специалистами медицинского  профиля)  и  назначение 
логопедической  помощи  на  этапе  обнаружения  первых  признаков 
отклонения речевого развития;

-  организация  логопедической  коррекции  в  соответствии  с 
выявленным  нарушением  перед  началом  обучения  в  школе; 
преемственность  содержания  и  методов  дошкольного  и  школьного 
образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития;

 -  получение  начального  общего  образования  в  условиях 
образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 



образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 
речевого недоразвития;

-  обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-
развивающей  областей  и  специальных  курсов,  так  и  в  процессе 
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;

 -  создание  условий,  нормализующих/компенсирующих  состояние 
высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 
регуляторной деятельности на  основе  обеспечения  комплексного  подхода 
при  изучении  обучающихся  с  речевыми  нарушениями  и  коррекции  этих 
нарушений; 

-  координация  педагогических,  психологических  и  медицинских 
средств  воздействия  в  процессе  комплексного  психолого-медико-
педагогического сопровождения;

 -  получение  комплекса  медицинских  услуг,  способствующих 
устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной 
сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья;

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы 
при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям 
с  учетом  необходимости  коррекции  речевых  нарушений  и  оптимизации 
коммуникативных навыков учащихся;

-  гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем 
расширения/сокращения  содержания  отдельных  предметных  областей, 
изменения  количества  учебных  часов  и  использования  соответствующих 
методик и технологий;

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 
и  сформированности  социальной  компетенции  обучающихся,  уровня  и 
динамики  развития  речевых  процессов,  исходя  из  механизма  речевого 
дефекта;

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в 
том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 
пособий,  визуальных  средств,  обеспечивающих  реализацию  «обходных 
путей»  коррекционного  воздействия  на  речевые  процессы,  повышающих 
контроль за устной и письменной речью;

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 
медицинских показаний;

-  профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной 
дезадаптации  путем  максимального  расширения  образовательного 
пространства,  увеличения  социальных  контактов;  обучения  умению 
выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;

 -  психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  с  целью  ее 
активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком; 
организация партнерских отношений с родителями.



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Целями обществоведческого образования в основной школе являются:
 воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма, 

гражданственности,  социальной  ответственности,  правового  -
самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;

 развитие  у  обучающихся  понимания  приоритетности 
общенациональных  интересов,  приверженности  правовым 
принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 
законодательстве Российской Федерации;

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации 
–  в  подростковом возрасте,  становление  её  духовно-нравственной, 
политической  и  правовой  культуры,  социального  поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса 
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 
личному  самоопределению,  самореализации,  самоконтролю; 
мотивации  к  высокопроизводительной,  наукоёмкой  трудовой 
деятельности;

 формирование  у  обучающихся  целостной  картины  общества, 
адекватной  современному  уровню  знаний  и  доступной  по 
содержанию  для  школьников  подросткового  возраста;  освоение 
учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 
социальных  институтах,  нормах,  регулирующих  общественные 
отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

 владение умениями функционально грамотного человека (получать 
из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 
информацию,  систематизировать,  анализировать  полученные 
данные;  освоение  способов  познавательной,  коммуникативной, 
практической  деятельности,  необходимых  для  участия  в  жизни 
гражданского общества и государства);

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 
взаимодействия  с  различными  политическими,  правовыми, 
финансово-экономическими  и  другими  социальными  институтами 
для реализации личностного потенциала в современном динамично 
развивающемся российском обществе;

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
выстраивания  отношений  между  людьми  различных 
национальностей  и  вероисповеданий  в  общегражданской  и  в 
семейно-бытовой  сферах;  для  соотнесения  своих  действий  и 
действий  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами 



поведения,  установленными  законом;  содействия  правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

 В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. 
Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. 
Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.


