
 

Муниципальное образование Щербиновский район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Ляпидевского  

муниципального образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская 
УТВЕРЖДЕНО 

 

        решением педагогического совета  

от 30 августа 2023 года, протокол № 1 

 Председатель педсовета 

  

 _________Гарькавая Л. В. 

                   

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА VII вида 

для детей с ОВЗ     ЗПР 

по__________________    ФИЗИКЕ_______________________ 

 

 

       Уровень образования (класс) основное общее образование,    7-9 класс                      

 

        Количество часов: в __7__ классе – 68 ч. ( 2 часа в неделю) 

      в __8__ классе –68ч. (  2 часа в неделю) 

      в __9__ классе –102 ч. ( 3 часа в неделю) 

        Учитель: __Елисеенко_Н.В._____                                                                                                                                          
      Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  программы Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкина по физике для 7-9 классов (Физика 7-9, Москва, Дрофа, 2015 год) и адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ, утвержденной педагогическим советом МБОУ СОШ № 1им.Ляпидевского, протокол от 30.08.2023г. № 1 

 

 

 

 

 



2 

 

2023-24 год 

 
 

Пояснительная записка. 

 
 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного предмета «Физика» для обучающегося с ЗПР.  

 
1. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана адаптированная рабочая программа: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

3. Федеральный Закон от 03.05.2012 № 46 – ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

4. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

5. Постановление Правительства РФ от 10 марта 2000 г. N 212 "О внесении изменений и дополнений в Типовое положение о специальном  (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии". 

6. Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288 
"Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья" (с изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.) 

7. Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 г. N 617 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации об 

образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья" (с изменениями от 18 мая 2009 г.) 

8. Постановление Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы». 

9. Приказ Министерства образования РФ от 8 сентября 1992 года № 333 Об утверждении примерного положения о классах компенсирующего обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2005 г. N 281 "Об утверждении формы документов государственного образца об основном 

общем, среднем (полном) общем образовании и документов об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VII вида, 

специального (коррекционного) класса общеобразовательного учреждения". 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

12. Письмо Управления специального образования Минобразования РФ от 30 мая 2003 г. N 27/2881-6 "О единых требованиях к наименованию и организации 

деятельности классов компенсирующего обучения и классов для детей с задержкой психического развития" 
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13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 "О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами". 

14. Письмо Минобразования РФ от 24 апреля 2000 г. N 27/640-2. О наполняемости специальных (коррекционных) классов. 

15. Письмо Управления специального образования Минобразования РФ от 30 мая 2003 г. N 27/2881-6 "О единых требованиях к наименованию и организации 

деятельности классов компенсирующего обучения и классов для детей с задержкой психического развития". 

 

16.Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями. 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»  с изменениями и дополнениями. 

18.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями. 
 

19. Учебный план МБОУ СОШ №1им.Ляпидевского 

20.  Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

21. Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с  ОВЗ, утвержденная педагогическим советом МБОУ 
СОШ № 1 им.Ляпидевского от 30. 08.2023, протокол №1 

 

Адаптированная рабочая программа  по физике для 7-9 классов составлена на основе  программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник «Физика» 7-
9 классы 2015 год,  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897, рассчитанной на 3 года обучения (238 часа): 7 класс – 68 часа ( 2 часа в 

неделю), 8 класс – 68 часа ( 2 часа в неделю), 9 класс –102 часа (3 часа в неделю), а также адаптированной общеобразовательной программы основного общего 
образования для детей с ОВЗ, утвержденной педагогическим советом МБОУ СОШ № 1, протокол от 30.08.2023 г. № 1 и предназначена для учащихся 7-9 классов  

VII вида (для детей с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития), составлена с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа рассчитана на изучение базового курса физики учащимися 7- 9 классов в течение 238 часов в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ  № 
1им.Ляпидевского. В  программе на изучение физики в 7 классе отведено 68 часов, в 8 классе отведено 68 часов, в 9 классе отведено 102 часов,  

 

Полностью сокращены  контрольные работы и частично лабораторные работы в 7-9 классах. 
 

 

Для обучающихся с ОВЗ оценивание ответов осуществляется в соответствии с Положением о системе оценок, формах и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №1им.Ляпидевского (протокол от 30.08.2023г № 1). 
Цель: обеспечение усвоения на уровне основного общего образования учащимися с ОВЗ федерального государственного образовательного стандарта по 

физике. 

 
В связи с этим: 

1. Цели изучения физики и требования к уровню подготовки сохраняются. Изменения вносятся в структуру организации урока и учебного материала. 

2. Структура  тестовых и контрольных работ убрана 
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Задачи: адаптированные для образовательного процесса в соответствии с особенностями развития учащихся с ОВЗ. 

1. Стимулирование интереса учащихся к познавательной и учебной деятельности. 
2. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Для учащихся с ОВЗ характерны: 

восприятия) 

 снижение познавательной активности. Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем мире и 

практических навыков, соответствующих возрасту.  

 незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие  

 пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности 

 низкий уровень общей осведомлённости 

 нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной 

 недостаточность зрительного и слухового восприятия 

 слабая координация движения, недоразвитие моторики 

 негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, нарушения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности 
усвоения логико-грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 
- Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики. 
- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 развитие памяти; 

 развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени. 

- Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

- Развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

 развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

 развитие умения планировать деятельность. 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование умения преодолевать трудности; 

 воспитание самостоятельности принятия решения; 
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 формирование адекватности чувств; 

 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

 формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 
- Коррекция – развитие речи: 

 коррекция монологической речи; 

 коррекция диалогической речи. 
- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

При организации учебных занятий с учащимися с ОВЗ необходимо: 

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся. 
2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и т.д.). 

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки. 
4. Корректировать деятельность учащихся. 

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, 
развивать в нем веру в собственные силы и возможности. Формы работы для детей с ОВЗ: 

 индивидуальная 

 групповая 

 по образцу, по алгоритму 

По возможностям обучения, учащихся можно разделить на следующие группы: 
I группа - учащиеся с низкой образовательной подготовкой. Для них необходима серьёзная индивидуальная работа. 

II группа - учащиеся со средним уровнем развития способностей. Имеют замедленный темп продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно заданных 

условиях, т.к. самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены. 
III группа - учащиеся с достаточным уровнем образовательной подготовки. В целом правильно выполняют предъявляемые им задания, они наиболее активны и 

самостоятельны. У них наблюдаются западения в отдельных видах учебной деятельности. Необходима корректировка в развитии каких-либо психических 

процессов: память, внимание, речь. 

В основе работы с детьми с ОВЗ лежит система общения учителя с обучающимися. Работа учителя строится в расчете на конкретного ученика, а в целом 
включает в себя мощное коррекционно-развивающее воздействие на развитие мышления, памяти, внимания, речи учащихся. Обязательным условием является 

соблюдение охранного режима. Именно организация работы на основе индивидуально-дифференцированного подхода дает возможность избегать физических,  

психических перегрузок школьника, снять отрицательные факторы неожиданности, растерянности, страха, неуверенности. Наглядность, музыка – это очень 
помогает ребенку лучше понять материал, настроиться на плодотворную работу, предотвращая те срывы, когда у них наступает торможение вследствие чрезмерной 

усталости, напряженности и переутомления. 

Методы и приемы, позволяющие одновременно с обучением вести работы по коррекции: опорные карты и конспекты на уроках; технологические карты на 
уроках; коллективные способы обучения на уроках; обращение к непосредственному опыту учащихся; применение игровых форм, разнообразие заданий на уроках; 

постоянная активизация действий каждого учащегося на уроках. 

Формированию оптимальной самооценки способствуют:  

 знакомство учащихся с критериями оценок;  

 подробная и конструктивная интерпретация выставленной отметки;  
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 включение учеников в оценку результатов своей собственной учебной деятельности и деятельности одноклассников;  

 безотметочное оценочное суждение в случае неудачных ответов; в таких случаях учитель должен высказывать оптимистическое суждение относительно 

возможностей ученика получить лучшую отметку и спросить его в следующий раз. 

Особенности развития детей с задержкой психического развития: 
Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям  с минимальными органическими или  функциональными 

повреждениями центральной нервной системы, а также  длительно находящимся  в условиях социальной депривации.  Для них характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что затрудняет образовательный процесс. 
Недостаточная  выраженность познавательных  интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью  высших психических функций, с нарушениями памяти, с 

неустойчивостью внимания, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с отставанием в развитии всех форм мышления,  с плохой  

координацией движений. Малая  дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивности письма, каллиграфии. 

Снижение познавательной активности проявляется в  ограниченности запаса знаний об  окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и 
необходимых ребенку в обучении. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях  

усвоения логико-грамматических конструкций, слабости техники чтения. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического 
восприятия, снижение слухоречевой памяти. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, 

аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Чаще низкий навык самоконтроля, низкая 
работоспособность, повышенная истощаемость ЦНС. 

При создании определенных  образовательных условий, дети с ЗПР способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в большинстве 

случаев продолжить образование. 

Особенности развития детей с нарушением зрения: 
Категория слабовидящих учащихся неоднородна по составу, в том числе: по индивидуальным зрительным возможностям, уровню компенсаторных 

возможностей, особенностям психофизического развития, обусловленными особенностями интеллектуальной сферы.  

Слабовидение прямо или опосредованно оказывает негативное влияние на формирование школьных навыков. Обучающимся данной группы характерно: 
снижение общей и зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий, успешность которых во многом определяется 

состоянием зрительных функций; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной 

систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; 

затрудненность выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение 
трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом 

и синтезом и др.  

Развитие внимания у детей данной категории несколько замедленно во времени, преобладающим является непроизвольное внимание. 
При зрительном восприятии предметных изображений, геометрических фигур, цифр, буквосочетаний у слабовидящих отмечается замедленность, 

фрагментарность, нечеткость, искажение восприятия. 

Слабовидение оказывает отрицательное влияние на скорость и правильность формирования процесса чтения: нерасчлененность зрительного восприятия 
буквенного образца («слияние» двух сходных букв, «перевертывание» буквы слева направо, невосприятие отдельных элементов или добавление лишних), 

недостаточная сформированность пространственных представлений. 

Во время письма детям с нарушением зрения свойственны: искажения, замены, пропуски букв, зеркальное их написание, неправильное положение букв 

относительно друг друга в словах, на строках.  
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Память детей с нарушением зрения характеризуется меньшей продуктивностью запоминания как наглядного, так и словесного материала. По объему, 

точности, полноте и скорости запоминания данная категория детей отстают от своих нормально видящих сверстников. Запоминаемый материал недостаточно 
осмысливается, в результате чего снижается продуктивность логической памяти.  

Для речи слабовидящего характерно изменение темпа развития, нарушения словарно-семантической стороны речи. Специфика развития речи также 

выражается в слабом использовании неязыковых средств общения - мимики, пантомимики, интонации, поскольку нарушения зрения затрудняют их восприятие и 
делают невозможным использование такого рода выразительных средств. 

Как правило, у детей с нарушением зрения отмечаются трудности установления смысловых связей между объектами, изображенными на картинке, 

затруднения при классификации предметов. У детей данной категории недостаточно развито наглядно-образное и наглядно-действенное мышление. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в раздражительности, замкнутости, негативизме, связанные с неудачами.  
При создании определенных  образовательных  условий, дети с нарушениями зрения способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и 

в большинстве случаев продолжить образование. 

Особенности развития детей с умственной отсталостью: 
Умственно отсталые - это дети, у которых в результате органических поражений  головного мозга наблюдается нарушение нормального развития 

психических, особенно   высших познавательных, процессов (активного восприятия, произвольной памяти словесно-логического мышления, речи и др.).  

Для детей с умственной отсталостью характерно наличие патологических черт в эмоциональной сфере: повышенной возбудимости или,  наоборот, инертности; 

трудностей формирования интересов и социальной мотивации деятельности, недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в том, что они меньше, 
чем их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. 

У детей с умственной отсталостью наблюдается нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными 

детьми. Таким детям требуется значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия 
усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. 

Поэтому восприятие их отличается и меньшей дифференцированностью. Эти особенности при обучении проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в 

том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п. 
Отмечается также узость и пассивность восприятия. Умственно отсталые дети выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, 

не видя и не слыша иногда важный для общего понимания материал. Это приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить 

доступное их пониманию задание. 

Мышление у умственно отсталых детей недостаточно сформировано и имеет своеобразные черты. Так, анализ предметов такие они проводят бессистемно, 
пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. Дети с умственной отсталостью затрудняются определить связи между частями 

предмета; устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства объектов, как величину, цвет; выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные 

признаки; затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и общее в отличающихся.  
Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение - у умственно отсталых детей имеют специфические особенности. Слабость памяти 

проявляется в трудностях не столько получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей с нормальным 

интеллектом. Наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 
У детей данной категории страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и 

синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности овладения техникой чтения, снижена 

потребность в речевом общении. 

Особенности развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата представлены следующими категориями: дети с церебральным параличом (ДЦП); с 

последствиями полиомиелита; с миопатией; с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями опорно-двигательного аппарата. 
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Причинами этих расстройств могут быть генетические нарушения, а также органические повреждения головного мозга и травмы опорно-двигательного 

аппарата. 
По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности двигательных навыков дети разделяются на три группы. 

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них не сформированы ходьба, захват и удержание предметов, навыки 

самообслуживания; другие с трудом передвигаются с помощью ортопедических приспособлений, навыки самообслуживания у них сформированы частично. 
Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности двигательных нарушений. Большая часть этих детей может самостоятельно 

передвигаться, хотя и на ограниченное расстояние. Они владеют навыками самообслуживания, которые недостаточно автоматизированы. 

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения, - они передвигаются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания, 

однако некоторые движения выполняют неправильно. 
Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) составляют дети с детским церебральным параличом 

(ДЦП). 

Помимо двигательных расстройств у детей с НОДА могут отмечаться недостатки интеллектуального развития (ЗПР), которые проявляются в отставании 
формирования мыслительных операций, неравномерности развития различных психических функций, выраженных в астенических проявлениях. 

У многих детей отмечается трудность в развитии восприятия и формирования пространственных и временных представлений. Практически у всех детей 

имеют место астенические проявления: пониженная работоспособность, истощаемость всех психических процессов, замедленное восприятие, трудности 

переключения внимания, малый объем памяти.  
Внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте.  

Недостатки внимания сказываются негативно и на процессах ощущения и восприятия. Так как формирование образов окружающего мира осуществляется на 

основе способности ощущать отдельные простейшие свойства предметов и явлений, то недостаточность психической сферы значительно снижает у детей качество 
знаний и представлений об окружающем мире.  

У некоторых детей особенности учебной деятельности могут быть обусловлены несформированностью зрительно-моторной координации, т.е. 

несогласованной работой руки и глаза. Учащиеся с тяжелой двигательной патологией (ДЦП) не удерживают рабочую строку в тетради или при чтении, поскольку 
соскальзывают с одной строки на другую, вследствие чего не могут понять смысл прочитанного и проверить свое письмо.  

Практически всегда НОДА влекут за собой различные нарушения речи: отдельные звуки не произносятся, или  произносятся искаженно, или заменяются 

другими, речь теряет плавность и выразительность, голос отличается монотонностью и имеет гнусавый оттенок. У некоторых детей отмечаются разнообразные 

насильственные движения в речевом аппарате: неестественная улыбка, гримасы, непроизвольное открывание рта, выбрасывание языка вперед. Иногда эти 
проявления сочетаются с усиленным слюнотечением, непонятной речью, неадекватной мимикой. 

Нарушения мыслительной деятельности проявляются в задержанном формировании понятийного, абстрактного мышления. Несмотря на то, что у многих 

детей к началу обучения может быть формально достаточный словарный запас, наблюдается задержанное формирование слова как понятия, имеет место 
ограниченное, часто сугубо индивидуальное, иногда искаженное понимание значения отдельных слов. Это связано, в первую очередь, с ограниченным 

практическим опытом ребенка.  

Нарушения умственной работоспособности у детей с церебральными параличами проявляются в виде синдрома раздражительной слабости, который 
характеризуется повышенной истощаемостью психических процессов, утомляемостью, раздражительностью, плаксивостью, капризностью. Дети с НОДА 

психически истощаемы, недостаточно работоспособны, не способны к длительному интеллектуальному напряжению. 

Для развития речи и мышления у детей данной категории важное значение имеет расширение их кругозора, обогащение их жизненного опыта. 

При создании определенных  образовательных условий, дети с НОДА способны овладеть программой основной общеобразовательной школы. 
Особенности развития детей с нарушением слуха: 

Слабослышащие дети представляют собой неоднородную группу по степени, характеру, времени снижения слуха, уровню общего и речевого развития, 

наличию (отсутствию) дополнительных нарушений. Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений слуховой недостаточности, большим спектром 
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тугоухости, разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия, педагогическими условиями, в которых находился ребёнок после появления 

нарушения слуха; его индивидуальными особенностями. Отмечается прямая взаимосвязь между снижением слуха и состоянием речи: чем больше потеря слуха, тем 
сильнее страдает речь ребёнка. 

Внимание детей с нарушением слуха  характеризуется рядом особенностей: сниженным объемом, меньшей устойчивостью, высокой утомляемостью, низким 

темпом переключения, трудностями в распределении внимания (школьник с сохранным слухом может одновременно слушать и писать, ребенок с нарушением 
слуха при этом испытывает серьезные затруднения). 

Формирование памяти у детей с нарушенным слухом зависит от специфики мыслительной деятельности. Как правило, у детей данной категории образная 

память развита лучше, чем словесная, уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка (им требуется гораздо больше времени на 

запоминание, чем нормально развивающемуся сверстнику). 
Мышление человека неразрывно связано с речью. У слабослышаших детей, которые овладевают словесной речью гораздо позже слышащих мыслительная 

деятельность характеризуется стереотипностью мышления при решении задач различного вида, преобладанием наглядно- образного мышления. 

На протяжении всего школьного обучения идет формирование фразовой речи, с правильной расстановкой слов в предложении, с правильным их 
согласованием и управлением, с использованием нужных окончаний. С трудом осваиваются навыки употребления наречий, союзов и особенно сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, выражающих целевые, причинно-следственные и другие логические зависимости. Это оказывается трудным для детей и 

подростков не только из-за сложности лексико-грамматических зависимостей, но и из-за недостаточного понимания содержания предложений, не 

сформированности у них словесно-логического, понятийного мышления 
Своевременно организованное психолого-педагогическое сопровождение позволяют в значительной степени компенсировать отклонения в психическом 

развитии слабослышащих детей. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. 
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся.  
Достижению результатов обучения учащихся способствует применение деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных 

педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии развития критического мышления, проектной 

технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный.  
Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. Содержание обучения имеет практическую направленность: подготовить учащихся к непосредственному включению в жизнь. В программе принцип 

коррекционной  направленности  обучения является ведущим.  
Содержание данной рабочей программы адаптировано к уровню учащихся занимающихся по программе VII вида с учетом рекомендаций и изменений, 

внесенных в программу обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР). Содержание базового учебного курса «Физика» ориентировано на подготовку 

детей к восприятию  учебного материала с учетом возможностей ребенка, для усвоения минимального общеобразовательного стандарта. Дети с задержкой 
психического развития (ЗПР), обучаются по адаптированной общеобразовательной программе. Особенности их обучению происходят за счет применения 

специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-педагогической помощи. С детьми, которые имеют нарушение развития, планируется работа 

так, что учитываются  как требования образовательной программы, так и особенности психического развития определенной категории детей. Индивидуализация 

обучения осуществляется формами и методами, которые соответствуют индивидуальным психофизическим возможностям и способностям ученика, характеру 
заболевания и рекомендациями ПМПК. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
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- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 
технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений 

и законов; 
- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии; 

- формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

При освоении вариант 7.1. АООП (обучающиеся с ЗПР) обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 
специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, и специальную поддержку освоения АООП. Используется учебно-методический комплект А.В. Перышкина.   Учебники  А.В. Перышкина    

Физика 7кл и 8 кл., и А.В. Перышкина, Е.М. Гутника Физика 9 кл., издательства «Дрофа», 2017-2018 г. Учебники рекомендованы Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:    

  Гражданское воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

     Патриотическое  воспитание и формирование российской идентичности: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

     Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей: 

- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

     Эстетическое воспитание: 



11 

 

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности. 

     Ценности научного познания: 

- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

     Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на 

дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого человека. 

     Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, требующих в 

том числе и физических знаний; 

- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

     Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

     Адаптация обучающегося к изменяющимся условиями социальной и природной среды: 

- потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

- потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

- планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с использованием физических знаний. 
 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

•  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; 
•  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование универсальных учебных действий (УУД). К ним относятся: 

1) личностные;   
2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  

3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

Универсальные познавательные действия 
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     Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

     Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или эксперимента; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

     Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных с учётом предложенной учебной физической 

задачи; 

- анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями. 
 

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

 

Универсальные регулятивные действия 

     Самоорганизация: 

- выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний; 
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- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

     Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

- вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

     Эмоциональный интеллект: 

- ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

     Принятие себя и других: 

- признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы и такое же право другого. 
 

 
 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с 

целью и соблюдая нормы построения текста; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением 
обычно понимается способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные 

логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем – 

индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 
выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных 

знаний. 
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Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 Универсальные коммуникативные действия 

     Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

- выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

- публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

     Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной физической проблемы; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты 

совместной работы; обобщать мнения нескольких людей; 

- выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

 
  

  

  
 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 
развитии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются: 
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• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, 
охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 
потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу 

электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи 

от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного 
тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы 

Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца; 
• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 
основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 
Учащиеся, проявляющие особый интерес к физике, смогут изучать ее на повышенном уровне с одним дополнительным учебным часом из  вариативной части 

базисного учебного (образовательного) плана по физике. 

Предметными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 

7  класс 
Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- различать экспериментальный и  теоретический способ познания природы;  

- характеризовать механическое движение, взаимодействия и механические силы, понятие энергии, понятие об атомно-молекулярном строении вещества и 
трёх состояниях вещества.  

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых измерительных приборов: 

- оценивать абсолютную погрешность  измерения, применять метод рядов; 
- проводить измерение силы тяжести, силы упругости,  силы трения; наблюдение превращения энергии, действия простых механизмов, наблюдение 

зависимости давления газа от его температуры и объёма,  атмосферного давления, давления столба жидкости в зависимости от плотности жидкости и высоты  

столба жидкости, наблюдение действия выталкивающей силы и её измерение.   

 Диалектический метод познания природы: 
-  оперировать  пространственно-временными масштабами мира, сведениями о строении Солнечной системы и представлениями о её формировании;  

- обосновывать взаимосвязь характера теплового движения частиц вещества и свойств вещества. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 
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- разрешать учебную проблему при введении понятия скорости, плотности вещества, анализе причин возникновения  силы упругости и силы трения, опытов, 

подтверждающих закон сохранения энергии, закон Паскаля, существование атмосферного давления и выталкивающей силы.  
Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни: 

- определять цену деления  измерительного прибора; 

- измерять массу и объём тела, температуру тела, плотность твёрдых тел и жидкостей, атмосферное давление; 
- на практике применять правило равновесия рычага,  зависимость быстроты процесса диффузии от температуры вещества, условие плавания тел. 

 

- использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, 

молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

- различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; 

равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание 

тел; превращение механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: примеры движения с 

различными скоростями в живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой организм; 

плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/ признаки физических 

явлений; 

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, 

средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая 

работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико - ориентированного характера: выявлять 

причинно – следственные связи, строить объяснение из 1 - 2 логических шагов с опорой на 1 - 2 изученных свойства физических явлений, физических 

закона или закономерности; 

- решать расчётные задачи в 1 – 2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для 

решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины;  

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в описании исследования выделять проверяемое предположение 

(гипотезу), различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать 

установку из предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

- выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; 

записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 
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- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения тела; силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы 

трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от 

плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага 

и блоков); участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; 

выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной 

инструкции; при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

- указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, 

подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость;  

- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство 

водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические законы и закономерности; 

- приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования физических  знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

- осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём 

сравнения различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно – популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

- создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2 – 3 источников информации физического содержания, в том числе 

публично делать краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

учитывая мнение окружающих. 
 

8 класс 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- характеризовать понятие  теплового движения и абсолютного нуля температур;  

- применять первый закон термодинамики в простейших ситуациях; 

- характеризовать  виды теплообмена и физические процессы, сопровождающиеся изменением внутренней энергии вещества; 

- применять понятие об электрическом и магнитном полях для объяснения соответствующих физических процессов; 
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- характеризовать понятие  электрический ток и процессы, сопровождающие его прохождение в различных средах (металлах, вакууме, электролитах, газах, 

полупроводниках).  
Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых измерительных приборов: 

- проводить наблюдение процессов нагревания, кристаллизации вещества; 

- изучать зависимости силы тока в электрической цепи от приложенного напряжения и сопротивления цепи; 
- проводить наблюдение односторонней проводимости полупроводникового диода;  

- проводить наблюдение действия проводника с током на стрелку компаса, действия электромагнита и электродвигателя. 

Диалектический метод познания природы:  

- излагать научную точку зрения по вопросу о внутреннем строении звёзд, о принципиальной схеме работы тепловых двигателей и экологических 
проблемах, обусловленных их применением; 

- анализировать вопросы, связанные с явлением электромагнитной индукции.   

Развитие интеллектуальных и творческих способностей:   
- разрешать учебную проблему  при анализе влияния тепловых двигателей на окружающую среду, при рассмотрении устройства калориметра, в процессе 

изучения процессов кристаллизации, испарения и конденсации, электролиза, закона Джоуля и Ленца, явления электромагнитной индукции.   

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни: 

- учитывать процессы теплообмена (теплоизоляция, система охлаждения автомобиля);  
- проводить  расчёты  простейших электрических цепей, электронагревательных приборов, электрических предохранителей; 

- физически верно осуществлять  защиту от атмосферных электрических разрядов; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, применять электромагниты, микроэлектродвигатели, громкоговорители. 

     Предметные результаты должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

- использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и 

аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

- различать явления (тепловое расширение /сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током) по описанию 

их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение 

и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, 

снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни 

на Земле, полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства /признаки физических явлений;  

-  характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения молекулярно – кинетической теории строения 

вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца, закон 

сохранения энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

- объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико – ориентированного характера: выявлять причинно – 

следственные связи, строить объяснение из 1 – 2 логических шагов с опорой на 1 – 2 изученных свойства физических явлений, физических законов и 

закономерностей; 
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- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

- решать расчётные задачи в 2 – 3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить 

расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его 

объёма, температуры; скорости процесса остывания / нагревания при излучении от цвета излучающей / поглощающей поверхности; скорость 

испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие 

постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства 

электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

- выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и 

датчиков физических величин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых измерений (зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через проводник, от 

напряжения на проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать 

установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность 

электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 

величины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы 

(примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

- распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, 

психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

- приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

- осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных 

источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 
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- использовать при выполнении учебных заданий научно – популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

- создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источников физического содержания, в том 

числе публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными 

задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 
 

 

9 класс 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- проводить классификацию видов механического движения; 
- применять в простейших случаях фундаментальные законы механики (законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии); 

- характеризовать основные особенности колебательных и волновых процессов различной природы; 

- приводить примеры, подтверждающие  волновой характер распространения  света, законы оптики; 

- излагать ряд положений квантовой физики (гипотеза М. Планка, модель атома 
Н. Бора,  классификация элементарных частиц и фундаментальные взаимодействия). 

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых измерительных приборов: 

- изучать зависимости ускорения тела от величины равнодействующей силы, приложенной к телу;  
- изучать взаимодействие тел с целью проверки закона сохранения импульса; 

- исследовать зависимости периода колебательной системы от её параметров (длина нити маятника, масса тела и жёсткость пружины в случае колебания 

тела, прикреплённого к пружине); 
- провести  наблюдение явления отражения, преломления света и действия линзы; 

- провести наблюдение сплошного спектра и линейчатых спектров. 

Диалектический метод познания природы:   

- применять закон сохранения импульса для анализа особенностей реактивного движения; 
- обосновать зависимость возможного типа механических волн и скорости их распространения  от свойств среды; 

- провести анализ шкалы электромагнитных излучений как примера перехода количественных изменений в частоте колебаний в качественные изменения  

свойств излучений различных диапазонов; 
- изложить вопрос классификации элементарных частиц и их участия в различных видах фундаментальных взаимодействий.  

Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 

- разрешать учебную проблему  и развивать критичность мышления при анализе криволинейного движения, первого закона Ньютона, условия запуска 

искусственного спутника Земли, условий возникновения свободных механических колебаний при объяснении различия скорости звука в различных средах, 
необходимости осуществления процессов модуляции и детектирования при радиотелефонной связи, при рассмотрении отражения света от шероховатой 

поверхности, при объяснении факта существования изотопов. 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни: 

- учитывать знания по механике в повседневной жизни (движение на поворотах, тормозной путь, равновесие);  

-  на практике учитывать зависимость громкости и высоты звука от амплитуды и частоты колебаний;  
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- применять знания по оптике  с целью сохранения качества зрения и применения зеркал, линз, оптических приборов (фотоаппарат, очки, микроскоп);  

- судить о влиянии радиоактивного излучения на живые организмы, о приёмах защиты от излучения и способах  его измерения.   
 

     Предметные результаты должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

- использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность механического движения, деформация (упругая, 

пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого 

тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа -, бета - и гамма – излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

- различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), 

резонанс, волновое движение, отражение звука, электромагнитная индукция, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное 

внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, 

движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, 

цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на 

организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства / признаки физических явлений; 

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, 

импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная 

энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость  звука и высота 

тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы 

сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

- объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико – ориентированного характера: выявлять причинно – 

следственные связи, строить объяснение из 2 – 3 логических шагов с опорой на 2 – 3 изученных свойства физических явлений, физических законов 

или закономерностей; 

- решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2 – 3 уравнений), используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для 

решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 
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- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; 

зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний; 

прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 

предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

- проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей 

линзы); обосновывать выбор способа измерения / измерительного прибора; 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости; периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения от 

угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного 

падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний математического и 

пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать экспериментальную установку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной 

погрешности измерений; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая 

линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр,  датчики 

положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

- использовать схемы и схематические рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов и технологических процессов при 

решении учебно – практических задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

- приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования физических  знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

- осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути 

определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно – популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких источников физического содержания, публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 
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Выпускник основной школы научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения  и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
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     Механические явления. Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

     Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

     Тепловые явления. Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 
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излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

     Электрические и магнитные явления. Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
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- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического  заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных явлениях; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения  безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

     Квантовые явления. Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радио-активность, α -, β - и γ - излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
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- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия  его 

использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

     Элементы астрономии. Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

     Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Содержание учебного предмета соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту основного общего образования.  

В данной части программы приведено рекомендуемое распределение учебных часов по разделам курса, определена последовательность изучения учебных 
тем в соответствии с задачами обучения.  Указан минимальный перечень демонстраций, проводимых  учителем в классе, лабораторных работ и опытов, 

выполняемых учениками. 

 
 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР составлены на основе рабочих программ ООП ООО, но предусматривают определенные особенности 

адаптации учебного материала по предмету. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика» 

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо обратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. 

Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или 

факультативного изучения. 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР являются развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, 

планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с  

правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом материале.  
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Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении курса физики 

уделяется постановке и организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение 

пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные. 

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с 

теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также максимально использовать межпредметные связи с 

такими дисциплинами, как природоведение, география, химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного 
материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений. В связи с особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует: 

 подробного объяснения материала с организацией эксперимента;  

 беглого повторения с выделением главных определений и понятий;  

 многократного повторения;  

 

 осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. Необходимо включать в содержание программы вопросы 

здоровьесбережения: (например, тема «Давление жидкости»), материал по профилактике употребления психоактивных веществ 
 

7 класс   

 

Введение (5 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика техника. 

Демонстрации 
Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений: движение стального шарика по желобу колебания  маятника, таяние 

льда, кипение воды, отражение света от зеркала, электризация тел. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на технический и социальный прогресс. 



29 

 

 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 
свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Демонстрации 

Диффузия в газах и жидкости. Растворение краски в воде. Расширение тел при нагревании. Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского 

движения. Модель кристаллической решетки. Модель молекулы воды. Сцепление свинцовых цилиндров. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 
Сжатие и выпрямление упругого тела. Сжимаемость газов. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

 

Взаимодействия тел (21 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 
Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы 

          Демонстрации 

Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого вверх. Явление инерции. Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке 
с водой. Различные виды весов. Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов. Взвешивание воздуха. Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый 

объем; объемов тел, имеющих одинаковые массы. Измерение силы по деформации пружины. Свойства силы трения. Сложение сил. Равновесие тела, имеющего ось 

вращения. Способы уменьшения и увеличения силы трения. Подшипники различных видов. 
Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, 

действующих на тело в одну и в противоположные стороны 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 
тяжести тела от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики 
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 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и 

объемом, силой тяжести и весом тела 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, охране окружающей среды. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Об в разделе «Резервное время»ъяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного давления. 
Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 
Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. Разрезание пластилина тонкой проволокой. Давление газа на стенки сосуда. Шар Паскаля. 

Давление внутри жидкости. Сообщающиеся сосуды. Устройство манометра. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром-
анероидом. Устройство и действие гидравлического пресса. Устройство и действие насоса. Действие на тело архимедовой силы в жидкости и газе. Плавание тел. 

Опыт Торричелли 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 
воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения 

давления 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни 
и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с 

поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Демонстрации 
Простые механизмы. Превращение энергии при колебаниях маятника, раскручивании пружины заводной игрушки.  Измерение работы при перемещении 

тела. Устройство и действие рычага, блоков. Равенство работ при использовании простых механизмов. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия тел. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение одного вида механической энергии другой  

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию 
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 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения 

безопасности при их использовании. 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 
 

 

 
 

 

8 класс  

Тепловые явления (14 ч) 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Изменение агрегатных состояний вещества(11ч) 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения 
энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД  теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации 
Нагревание жидкости в латунной трубке. 
Нагревание жидкостей на двух горелках. 

Нагревание воды при сгорании сухого горючего в горелке. 

Охлаждение жидкости при испарении. 
Наблюдение процесса нагревания и кипения воды в стеклянной колбе. 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 
Теплопередача путем излучения. 

Явление испарения. 

Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 
Устройство калориметра. 

Модель кристаллической решетки. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 



32 

 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, 

кипение, выпадение росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту 
парообразования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и умение применять его на практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания 
тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

  

Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. 
Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности 
при работе с электроприборами. 

Демонстрации 
Электризация тел. 
Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Обнаружение поля заряженного шара. 
Делимость электрического заряда. 

Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи. 

Устройство конденсатора. 
Проводники и изоляторы. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 
Реостат и магазин сопротивлений. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление 
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 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы 

накаливания, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном 
соединении проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости 

конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Электромагнитные явления (7 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Демонстрации 
Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 
Взаимодействие постоянных магнитов. 

Устройство и действие компаса. 

Устройство электродвигателя. 

 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с 

током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Световые явления (9 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая 
система. Оптические приборы. 

           

Демонстрации 
Прямолинейное распространение света. 

Получение тени и полутени. 

Отражение света. 

Преломление света. 
Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 
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Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
Модель глаза. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 
отражения от угла падения света на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного 

распространения света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую 

линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

9 класс  

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на 

Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения /описания физических понятий: относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, физических 

величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение 

применять их на практике и для решения учебных задач; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание 

и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности. 
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Механическое колебание и волны. Звук (15 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 
[Гармонические колебания]. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 
периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука] 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. 

звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 
вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота колебательной 

системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний груза на нити от длины нити. 

  

Электромагнитное поле (25 ч) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 
[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и 

спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 

дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, 
магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

Строение атома и атомного ядра (20 ч) 
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Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада 
Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
Предметными результатами изучения темы являются: 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное излучение, радиоактивность, 

знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 
строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; физических величин: период полураспада, дефект масс, энергия связи, 

понимание смысла основных физических законов: закон сохранения массового числа и заряд, закон радиоактивного распада. 

использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

назначения и понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, 

пузырьковой камеры, ядерного реактора. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. 
Строение и эволюция Вселенной. 

    Итоговое повторение (3ч) 

Частными предметными результатами изучения темы являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы, 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд 

и радиоактивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 
различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением 

модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 
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                     3.Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№ 
п/
п 

Разделы 

Количество часов   

Кол-во 
часов 

Темы                   

Рабочая 
программа 
по классам 

  

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Универсальные 
учебные 

действия(УУД),проекты
, ИКТ-компетенции, 

межпредметные 
понятия 

Основные направления 
воспитательной 

деятельности 

1 Введение 5 
Тема 1                   
Введение 

5 - - 

Основные виды деятельности 
ученика: наблюдать и  описывать 
физические явления. Участвовать 
в обсуждении явления падения 

тел на землю. Высказывать 
предположения и гипотезы. 

Измерять расстояния и 
промежутки времени. 

Определять цену деления шкалы 
прибора. 

Патриотическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, ценности 

научного познания, 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

2 

Первоначальные 
сведения о 
строении 
вещества 

6 

Тема № 2 
«Первоначальные 
сведения о строении 
вещества»  
 

6 - - 

Основные виды 

деятельности ученика: 

наблюдать и объяснять 

явление диффузии. 

Выполнять опыты по 

обнаружению действия сил 

молекулярного 

притяжения. Объяснять 

свойства газов, жидкостей 

и твердых тел на основе 

Ценности  

научного  

познания,   

трудовое  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание. 
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атомной теории строения 

вещества 

 

3 Взаимодействия 

тел 

21 

Тема  3.1   
КИНЕМАТИКА.  
Тема 3.2   СИЛЫ В 
ПРИРОДЕ   
 

13 

8 
- - 

Основные виды 

деятельности ученика: 

рассчитывать путь и 

скорость тела при 

равномерном движении. 

Измерять скорость 

равномерного движения. 

Измерять массу тела. 

Измерять плотность 

вещества. Измерять силы 

взаимодействия двух тел 
Знать смысл понятий «сила», 

«сила тяжести» 

Уметь графически , в масштабе 

изображать силу и точку ее 
приложения, определять 

зависимость изменения скорости 

тела от приложенной силы, 

анализировать опыты по 

столкновению шаров , сжатию 

упругого тела и делать выводы. 

Приводить примеры проявления 

тяготения в окружающем мире, 

находить точку приложения и 

указывать направление силы 

тяжести, выделять особенности 

планет земн. группы, работать с 
текстом учебника, 

систематизировать и обобщать 

сведения и делать выводы 

Личностные: Приводят 

примеры проявления силы 

всемирного тяготения и 

объясняют ее роль в 

формировании макро-  и  

мегамира. Объясняют причину 

возникновения силы тяжести. 

Ценности  

научного  

познания,  

трудовое  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание 
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Объясняют физический смысл 

понятия «ускорение свободного 

падения». 

Изображают силу тяжести в 

выбранном масштабе. 

Познавательные:  

Устанавливают причинно-

следственные связи. Осознанно 

строят высказывания на 
предложенные темы. 

Регулятивные: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 

Коммуникативные: Планируют и 
согласованно выполняют 

совместную деятельность, 
распределяют роли, взаимно 
контролируют действия друг 
друга, умеют договариваться, 
вести дискуссию, правильно 
выражать свои мысли в речи, 

уважают в общении и 
сотрудничестве партнера и 

самого себя. 

4 Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

23 

Тема4.1  Давление   
 
Тема  4.2   
ГИДРОСТАТИКА 
 
 

13 

 

10 

- - 

Основные виды 
деятельности ученика: 

обнаруживать существование 
атмосферного давления. 

Объяснять причины плавания 
тел. Измерять силу Архимеда. 

Исследовать условия 
плавания тел 

Знать устройство и принцип 
действия поршневого жидкостного 

насоса и  гидравлического пресса 
Уметь использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
описывают закон Паскаля и 
понимают принцип передачи 
давления жидкостями 

Ценности  

научного  

познания,  

трудовое  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание. 
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Личностные: Формулируют 
определение гидравлической 

машины. Приводят примеры 
гидравлических устройств, 
объясняют их принцип действия 
Познавательные: Анализируют 
объекты, выделяя существенные и 
несущественные признаки. Строят 
логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 
и строят действия в соответствии с 
ней 

Коммуникативные: Устанавливают 
рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации 

5 Работа и 

мощность. 

Энергия 

13 
Тема № 5 Работа и 
мощность. Энергия.       

13 - - 

Основные виды 
деятельности ученика: 

исследовать условия 
равновесия рычага. Измерять 

работу силы. Измерять 
мощность. Измерять КПД 

наклонной плоскости. 
Вычислять КПД простых 

механизмов 
 

Знать определение, формулу, 

единицы измерения, способы 

изменения механической работы 

Уметь вычислять механическую 

работу и определять условия 

.необходимые для совершения 

механической работы 

Личностные: Приводят 

примеры механической работы. 
Определяют возможность 

совершения механической 

работы. Измеряют и вычисляют 

работу силы тяжести и силы 

трения. 

 Познавательные: Выделяют и 

Ценности научного  

познания,  

трудовое  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание. 
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формулируют познавательную 

цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. 

Регулятивные: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 

Коммуникативные: Учатся 
эффективно сотрудничать в 

группе: распределяют функции и 
обязанности в соответствии с 
поставленными задачами и 

индивидуальными 
возможностями. 

6 Тепловые явления   

8кл 

14 

Тема № 1 ТЕПЛОВЫЕ               
ЯВЛЕНИЯ» 
 

- 14 - 

Основные виды деятельности 
ученика: Наблюдать изменение 

внутренней энергии тела при 
теплопередаче и работе 

внешних сил. Исследовать 
явление теплообмена при 

смешивании холодной и горячей 
воды. Вычислять количество 

теплоты и удельную 
теплоемкость вещества при 
теплопередаче. Измерять 
удельную теплоемкость 

вещества 
Знать: смысл физических 

величин «температура». 

«средняя скорость  теплового 

движения», смысл понятия 

«тепловое равновесия» 

Уметь: различать тепловые 

явления, анализировать 

зависимость температуры тела от 

скорости движения  его молекул 

Личностные: Исследуют 

зависимость направления и 

скорости теплообмена от 

разности температур 

Познавательные: Выделяют и 

Ценности  

научного  

познания,  

экологическое 

воспитание. 
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формулируют познавательную 

цель. Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки 

Регулятивные: Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность действий в 
соответствии с ней 

Коммуникативные: Планируют 
общие способы работы. 
Используют адекватные 
языковые средства для 

отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений 

7 Изменение 

агрегатных  

состояний 

вещества 

11 

Тема №2 «Изменение 
агрегатных состояний 
вещества» 

- 11 - 

Основные виды деятельности 
ученика: Измерять теплоту 

плавления льда.  Наблюдать 
изменение внутренней энергии 
воды в результате испарения. 

Вычислять количество теплоты в 
процессах теплопередачи при 
плавлении и кристаллизации, 

испарении и конденсации. 
Вычислять удельную теплоту 

плавления и парообразования 
вещества. Измерять влажность 

воздуха по точке росы. 
Обсуждать экологические 
последствия применения 
двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций 

Знать: определение плавления и 

отвердевания. Температуры 

плавления 

 

Уметь: приводить примеры 

агрегатных состояний вещества, 

отличать агрегатные состояния и 

объяснять особенности 
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молекулярного строения газов, 

жидкостей и твердых тел, 

отличать процесс плавления от 

кристаллизации и приводить 

примеры этих процессов, 

проводить исследовательский 

эксперимент по изучению 

плавления, объяснять результаты 

эксперимента, работать с 
учебником 

Личностные: Исследуют 

тепловые свойства парафина. 

Строят и объясняют график 

изменения температуры при 

нагревании и плавлении 

парафина. 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. .Выбирают знаково-

символические средства для 
построения модели 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

Коммуникативные: Участвуют в 
коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 
монологической и 

диалогической формами речи 

8 Электрические 

явления 

27 

Тема3.1 
ЭЛЕКТРОСТАТИКА 
Тема 3.2 ЗАКОНЫ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА. 
Тема 3.3 РАБОТА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ТОКА.   
 
 

- 

6 

 

13 

8 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Основные виды деятельности 
ученика: Наблюдать явления 

электризации тел при 
соприкосновении. Объяснять 
явления электризации тел и 

взаимодействия электрических 
зарядов. Исследовать действия 
электрического поля на тела из 
проводников и диэлектриков. 

Собирать и испытывать 
электрическую цепь. Изготовлять 

и испытывать гальванический 

Патриотическое 

воспитание, ценности  

научного  

познания,  

трудовое  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание. 
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элемент. Измерять силу тока в 
электрической цепи. Измерять 
напряжение на участке цепи. 

Измерять электрическое 
сопротивление. Исследовать 

зависимость силы тока в 
проводнике от напряжения на 
его концах. Измерять работу и 
мощность электрического тока. 

Вычислять силу тока в цепи, 
работу и мощность 

электрического тока. Объяснять 
явление нагревания 

проводников электрическим 
током. Знать и выполнять 
правила безопасности при 

работе с источниками 

 
Знать: смысл понятия 

электрический заряд 

Уметь: объяснять 

взаимодействие заряженных тел 

и существование двух родов 

электрических зарядов 
Личностные: Наблюдают 

явление электризации тел при 

соприкосновении и 

взаимодействие заряженных тел 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные: Принимают и 

сохраняют познавательную цель, 

регулируют процесс выполнения 

учебных действий 

Коммуникативные: Учатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

Знать: устройство электроскопа 
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и для чего этот прибор 

Уметь: обнаруживать 

электризованные тела, 

пользоваться электроскопом, 

объяснять существование 

проводников, полупроводников 

и диэлектриков, их применение, 

наблюдать полупроводниковый 

диод 
Личностные: Наблюдают 

воздействие заряженного тела на 

окружающие тела. Объясняют 

устройство и принцип действия 

электроскопа 

Познавательные: 
Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 
известного и неизвестного 

Коммуникативные: Описывают 
содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 
предметно-практической 

деятельности 
Знать: смысл величины работа 

электрического тока и смысл 

величины мощность 
электрического тока 

Уметь: рассчитывать работу и 

мощность электрического тока, 

выражать единицу мощности 

через единицы напряжения и 

силы тока 

Личностные: Измеряют работу 

и мощность электрического тока. 

Объясняют устройство и 

принцип действия ваттметров и 

счетчиков электроэнергии 

Познавательные: 
Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 
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информации. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 
соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или 
развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 

Обмениваются знаниями между 
членами группы для принятия 

эффективных совместных 
решений 

9 Электромагнитны

е явления 

7 

Тема № 4 
«ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫ
Е  ЯВЛЕНИЯ» . 

- 7 - 

Основные виды 
деятельности ученика: 

Экспериментально изучать 
явления магнитного 

взаимодействия тел. Изучать 
явления намагничивания 

вещества. Исследовать действие 
электрического тока в прямом 

проводнике на магнитную 
стрелку. Обнаруживать действие 
магнитного поля на проводник с 
током. Обнаруживать магнитное 
взаимодействие токов. Изучать 

принцип действия 
электродвигателя 

Знать: смысл понятия 

магнитного поля и понимать , 

что такое магнитные линии и 

какими особенностями они 

обладают 

Уметь: Выявлять связь между 

электрическим током и 

магнитным полем, объяснять 

связь направления магнитных 

Ценности  

научного  

познания,  

 трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание. 
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линий магнитного поля тока с 

направлением тока в проводнике, 

приводить примеры магнитных 

явлений 

Личностные: Исследуют 

действие электрического тока на 

магнитную стрелку 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. Строят 
логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Используют 
адекватные языковые средства 
для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

10 Световые явления 

9 
Тема №5 «СВЕТОВЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ»    

- 9 - 

Основные виды 
деятельности ученика: 

Экспериментально изучать 
явление отражения света. 

Исследовать свойства 
изображения в зеркале. 

Измерять фокусное 
расстояние собирающей 

линзы. Получать изображение 
с помощью собирающей 

линзы. Наблюдать явление 
дисперсии света. 

Знать: смысл понятия свет, 

оптические явления, 

геометрическая оптика, закона 

прямолинейного 
распространения света. 

Уметь: наблюдать 

прямолинейное распространение 

света объяснять образование 

тени и полутени, проводить 

Эстетическое воспитание, 
ценности научного 

познания. 
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исследовательский эксперимент 

по получению тени и полутени. 

Личностные: Наблюдают и 

объясняют образование тени и 

полутени. Изображают на 

рисунках области тени и 

полутени 

Познавательные: Выражают 

смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с не 

Коммуникативные: Общаются и 
взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или 
обмену информацией 

11 Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

34 

Тема 1.1 Кинематика 

Тема 1.2 Динамика и 

законы сохранения 

- 

- 

- 

- 

14      

20      

Основные виды деятельности 
ученика: Рассчитывать путь и 

скорость тела при равномерном 
прямолинейном движении. 

Измерять скорость 
равномерного движения, 
представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 
таблиц и графиков. Определять 

путь, пройденный телом за 
промежуток времени, скорость 

тела по графику зависимости 
пути равномерного движения от 

времени. Уметь слушать и 
записывать объяснение учителя.. 

Развивать математические 
умения и навыки. Умение 

переносить приобретенные 
знания в новую учебную 

ситуацию. Владеть методом 
самоконтроля и самопроверки 

Знать понятия: механическое 
движение, система отсчета. 

Патриотическое 

воспитание, эстетическое 

воспитание, ценности  

научного  

познания,  

трудовое воспитание и 

профессиональное  

самоопределение. 
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Уметь приводить примеры 

механического движения. Уметь 

описывать различные виды 

движения и определять 

направление и величину 

скорости тел в различных 

системах отсчета 

Знать понятия «материальная 

точка» «механическое 
движение» «система и тело 

отсчета» 

Личностные: Приводят 

примеры прямолинейного и 

криволинейного движения, 

объясняют причны изменения 

скорости тел, вычисляют путь, 

скорость и время 

прямолинейного равномерного 

движения 

Познавательные: Умеют 
заменять термины 

определениями. Выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: Осознают 
свои действия. Умеют задавать 

вопросы и слушать собеседника. 
Владеют вербальными и 

невербальными средствами 
общения 

Основные виды деятельности 
ученика: Вычислять ускорение 

тела, силы, действующие на 
тело, или массу на основе 2 

закона Ньютона. Исследовать 
зависимость удлинения стальной 
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пружины от приложенной силы. 
Экспериментально определять 
равнодействующую двух сил. 

Исследовать зависимость силы 
трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и и силы 

нормального давления. 
Измерять силы взаимодействия 

двух тел. Измерять силу 
всемирного тяготения. 

Экспериментально находить  
центр тяжести плоского тела 

12 Механические 

колебания и 

волны. Звук 

15 

Тема № 2        
Механические 
колебания и волны. 
Звук. 
 

- - 15 

Основные виды 
деятельности ученика: 

Объяснять процесс колебаний 
маятника. Исследовать 

зависимость периода колебаний 
маятника от его длины и 
амплитуды колебаний. 

Исследовать закономерности 
колебаний груза на пружине. 

Вычислять длину волны и 
скорости распространения 

звуковых волн. 
Экспериментально определять 

границы частоты слышимых 
звуковых колебаний 

Уметь приводить примеры 

колебаний. Движений в природе 

и технике. Давать определение 

параметров колебаний. Уметь 
анализировать сравнивать и 

классифицировать виды 

колебаний 

Личностные: Наблюдают 

свободные колебания. 

Исследуют зависимость периода 

колебаний маятника от 

амплитуды колебаний 

Познавательные: Строят 

логические цепи рассуждений. 

Эстетическое воспитание, 
ценности научного 

познания, экологическое 
воспитание. 
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Умеют заменять термины 

определениям 

Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Используют 
адекватные языковые средства 
для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

13 Электромагнитное 

поле 

25 

Тема № 3  
Электромагнитное 
поле. 
 

- - 25 

Основные виды 
деятельности ученика: 

Экспериментально изучать 
явления магнитного 

взаимодействия тел. Изучать 
явления намагничивания 

вещества. Исследовать действие 
электрического тока в прямом 

проводнике на магнитную 
стрелку. Обнаруживать действие 
магнитного поля на проводник с 
током. Обнаруживать магнитное 

взаимодействие токов. Изучить 
принцип действия 
электродвигателя 

Знать понятие «магнитное 

поле». Опыт эрстеда. 

Взаимодействие магнитов.  

Называть источники магнитного 

поля  

Личностные: Наблюдают 

магнитное поле, создаваемое 

постоянным магнитом и 

электрическим током, с 

помощью компаса определяют 

направление магнитной 
индукции 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Регулятивные: Предвосхищают 

Патриотическое 

воспитание, ценности  

научного  

познания, трудовое и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание. 
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результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?) 

Коммуникативные: Используют 
адекватные языковые средства 
для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждении 

14 Строение атома и 

атомного ядра 

20 

Тема № 4    Строение 
атома и атомного 
ядра. 
 

- - 20 

Основные виды 
деятельности ученика: 

Измерять элементарный 
электрический заряд 

Наблюдать линейчатые 
спектры излучения. 

Наблюдать треки альфа  - 
частиц в камере Вильсона. 

Обсуждать проблемы 
влияния радиоактивных 

излучений на живые 
организмы 

Уметь  объяснять результаты 

опытов Беккереля, природу 

радиоактивности. 

Знать природу альфа, бета, 

гамма – излучения. Знать 

строение атома по Резерфорду, 
показать на моделях 

Личностные: Изучают модели 

строения атомов Томсона и 

Резерфорда. Объясняют смысл и 

результаты опыта Резерфорда. 

Описывают состав атомных ядер, 

пользуясь таблицей Менделеева 

Познавательные: 
Ориентируются и воспринимают 

тексты научного стиля. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Выполняют 
операции со знаками и 

символами. 

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?). 

Гражданское воспитание, 
патриотическое 

воспитание, ценности 
научного познания, 

экологическое 
воспитание. 
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Сличают свой способ действия с 

эталоном 

Коммуникативные: Умеют (или 
развивают способность) брать на 
себя инициативу в организации 

совместного действия 

15 Строение и 

эволюция 

Вселенной 
5 

 Тема№5 

Строение и эволюция 

Вселенной 
  5 

 Эстетическое воспитание, 
ценности научного 

познания, экологическое 
воспитание. 

16 Итоговое 

повторение 
3  - - 3 

  

 Резерв -  - - -   

 Итого: 238  68 68 102   

 
 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией учащихся.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО.   

проводятся с использованием тех же оценочных материалов, что и для обучающихся общеобразовательных классов. Требования к отметке и оценке учебных 

достижений, а также порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся устанавливает школьное «Положение об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения».  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР;  
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- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий);  

 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания;  

 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 

заданию);  

 

- увеличение времени на выполнение заданий;  

 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися с ЗПР адаптированной образовательной программы основного общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образовательной программы основного общего образования (по 

итогам освоения АОП ООО) должны учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования;  

 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования.  
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР основных 
образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

Оценка устных ответов обучающихся. Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько 

оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 
явлениях, процессе. 

«5» 

 если обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  
 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию и символику;  

 показал умение обучающегося иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их при выполнения практических заданий; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов. 

«4» 
 если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков; 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа, исправленные после замечания учителя;  

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа. 

«3» 

 если обучающийся неполно и непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал умении достаточны 

для дальнейшего усвоения программного материала; 
 если у обучающегося имелись затруднения или им были допущены ошибки в определении понятия, использовании информационной терминологии, выкладках, 

исправленные после нескольких вопросов учителя; 

 если обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня. 

«2» 
 если обучающийся не раскрыл основное содержание учебного материала; 

 обнаружил не знание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допустил и не исправил даже после наводящих вопросов учителя ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, выкладках; 
 обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить на один из поставленных вопросов.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися: 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
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3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения 

хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решѐнным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 
неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 
выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

«5» 
 работа выполнена полностью, нет пробелов и ошибок (возможна неточность 

«4» 

 работа выполнена полностью, но допущена ошибка или есть два недочета в решении задачи. 

«3» 
 в работе допущено более одной ошибки или двух-трех недочетов, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.  

«2» 

 в работе допущены существенные ошибки, выявившие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по проверяемой теме в полной мере или, если 
работа показала полное их отсутствие и значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Оценка практических (лабораторных) работ, опытов. 

«5» 
если обучающийся: 

 правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 
 научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 

 опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

 проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы); 
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 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

«4» 
если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

 было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета; 
 эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 

«3» 

если обучающийся: 

 правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

 подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 
 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной 

работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

 допускает грубую ошибку, которая исправляется по требованию учителя. 

«2» 

если обучающийся:  
 не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

 опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

 в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3»; 
 допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

 

Оценка тестов. 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания 

Отметка 
85% и более 

Отлично 

69-84%% 

Хорошо 

50-68%% 

Удовлетворительно 

менее 50 % 
Неудовлетворительно 

 Оценка умений проводить наблюдения. 

«5» 
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если обучающийся: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
 выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

 логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

«4» 
если обучающийся: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенное;  

 допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

«3» 

если обучающийся: 

 допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 
 учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые;  

 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

«2» 
если обучающийся: 

 допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
 допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                    Коррекционная работа 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс №  Тема раздела/урока  Кол-во часов  Коррекционная работа  

1  Физика и ее роль в познании 

окружающего мира  

5  - развитие навыков 

каллиграфии;  

- развитие зрительного 

восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и 

внимания;  

- развитие пространственных 
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представлений ориентации;  

- развитие представлений о 

времени;  

2  Первоначальные сведения о 

строении вещества  

6  - развитие слухового внимания и 

памяти;  

- развитие фонетико-

фонематических представлений, 

звукового анализа- навыков 

соотносительного анализа;  

- навыков группировки и 

классификации (на базе 

овладения основными родовыми 

понятиями); -  

3  Взаимодействие тел  21  умения работать по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму;  

Коррекция мышления через 

проведения операции анализа  

Коррекция умений сопоставлять 

и делать выводы  

4  Давление твѐрдых тел, 

жидкостей и газов  

23  -Коррекция умений в 

установлении причинно-

следственных связей  

-Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях через 

индивидуальную работу  

-Коррекция волевых усилий при 

выполнении задания  
 
 

 

5  Работа и мощность. Энергия  13 развитие наглядно-образного 

мышления;  

развитие словесно-логического 

мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и 

событиями).  
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Итого:  68 
 

8 класс 

 
 

 

№  Тема раздела/урока  Кол-во часов  Коррекционная работа  

1  Тепловые явления  14  Развитие речи, овладение 

техникой речи.  

Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря.  

2  Изменение агрегатных 

состояний вещества 

11 - развитие представлений о 

времени;  

- развитие слухового внимания 

и памяти;  

- развитие фонетико-

фонематических представлений, 

звукового анализа- навыков 

соотносительного анализа;  

3   Электрические явления 27  Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях.  

Коррекция речи через 

комментирование действий и 

правил  

4  

 

 

 

 

5 

Электромагнитные явления 

 

 

 

 

Световые явления 

 

7 

 

 

 

 

9 

навыков группировки и 

классификации (на базе 

овладения основными 

родовыми понятиями);  

- умения работать по словесной 

и письменной инструкции, 

алгоритму;  

- умения планировать 

деятельность;  

- развитие комбинаторных 

способностей.  

Итого:  68  
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                                  9класс 
 
 

 

№  Тема раздела/урока  Кол-во часов  Коррекционная работа  

1  Законы взаимодействия и 

движения тел  

34  Психокоррекция поведения 

через беседы, поощрения за 

хорошие результаты  
 

 

 
 

2  Механические колебания и 

волны. Звук  

15  умения планировать 

деятельность;  

- развитие комбинаторных 

способностей.  

• развитие наглядно-образного 

мышления;  

3  Электромагнитное поле  25 Коррекция внимания через 

работу с таблицами, схемами, 

алгоритмами  

-Коррекция пространственной 

ориентации через распознавание 

знакомых предметов  

-Коррекция речи через 

комментирование действий и 

правил  

4  Строение атома и атомного 

ядра  

20  Коррекция долговременной 

памяти через воспоминания, 

пояснения.  

-Развитие слухового восприятия 

через лекцию  

-Коррекция мышления через 

проведения операции анализа  

-Коррекция умений сопоставлять 
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и делать выводы  

-Коррекция умений в 

установлении причинно-

следственных связей  

5  

 

 

 

 

 

 

6 

 

7 

 

Строение и эволюция Вселен     

ной  

 

 

 

 

Итоговое повторение 

 

 

Резерв 

3  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

навыков группировки и 

классификации (на базе 

овладения основными родовыми 

понятиями);  

- умения работать по словесной 

и письменной инструкции, 

алгоритму;  

- умения планировать 

деятельность;  

- развитие комбинаторных 

способностей.  

 

Итого:  102 
 
 

 

 
 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Печатные пособия:  
1. Перышкин А.В. Физика 7 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М.: Дрофа, 2017.  

2. Перышкин А.В. Физика 8 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М.: Дрофа, 2018.  

3. Перышкин А.В. Физика 9 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М.: Дрофа, 2012.  

4. Перышкин А.В. Сборник задач по физике 7-9 классов. Издательство «Экзамен» Москва, 2014 .  

5. Методическая литература для учителя  

 

Наглядные пособия:  

Таблицы общего назначения.  
1. Международная система единиц (СИ).  

2. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству.  
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3. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.  

4. Комплект портретов ученых для кабинета физики.  

5. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.  

6. Физические постоянные.  

7. Шкала электромагнитных волн.  

 

ТСО:  
1. Компьютер  

2. CD-диски  

 

Цифровые образовательные ресурсы:  
1. Цифровая лаборатория «Архимед»  

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики».  

3. «Физика, 7-11 класс ООО Физикон».  

4. Библиотека наглядных пособий 1С: Образование «Физика, 7-11 класс».  

5. Библиотека электронных наглядных пособий «Астрономия 10-11 классы» ООО Физикон.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

Перечень оборудования для лабораторных работ:  
1. Штатив с муфтой и лапкой, металлический цилиндр, шарик, измерительная лента, желоб лабораторный металлический.  

2. Прибор для изучения движения тел, штатив с муфтой и лапкой, миллиметровая и копировальная бумага.  

3. Штатив с муфтой и лапкой, пружина, набор грузов, секундомер.  

4. Штатив с муфтой и лапкой, металлический шарик, нить, секундомер (или метроном).  

5. Миллиампер, катушка-моток, магнит дугообразный, источник питания, катушка с железным сердечником, реостат, ключ, соединительные провода, модель 

генератора переменного тока.  

6. Высоковольтный индуктор, газонаполненные трубки, спектроскоп.  

7. Фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, пузырьковой камере и фотоэмульсии.  

 

Демонстрационные пособия:  

Перечень демонстративного оборудования:  
1. Модель генератора переменного тока, модель опыта Резерфорда.  

2. Измерительные приборы: метроном, секундомер, дозиметр, гальванометр, компас.  

3. Трубка Ньютона, прибор для демонстрации свободного падения, комплект приборов по кинематике и динамике, прибор для демонстрации закона 

сохранения импульса, прибор для демонстрации реактивного движения.  

4. Нитяной и пружинный маятники, волновая машина, камертон.  
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5. Трансформатор, полосовые и дугообразные магниты, катушка, ключ, катушка-моток, соединительные провода, низковольтная лампа на подставке, 

спектроскоп, высоковольтный индуктор, спектральные трубки с газами, стеклянная призма.  

Интернет-ресурсы  

- http://www.physics.ru/ «Открытая физика»  

- http://www.fizika.ru/ «Физика.ru» На сайте размещены учебники физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных 

работ  

- http://fisika.home.nov.ru/ «Только в Физике соль»  

- http://elkin52.narod.ru/ «Занимательная физика в вопросах и ответах»  

- http://physics.nad.ru/physics.htm «Физика в анимациях»  

- http://www.int-edu.ru/page.php?id=931 Мастер-класс «Живая физика»  

- http://teach-shzz.narod.ru/index.htm ИКТ на уроках физики  

- http://www.alleng.ru/index.htm Мы и образование (Образовательные ресурсы Интернет)  

- http://www.eidos.ru/olymp/physics/2009/index.htm Центр ДО «ЭЙДОС» (Эвристические олимпиады по физике)  

- http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm Цифровая лаборатория «Архимед» (Лабораторные работы по физике)  

- http://ifilip.narod.ru/arch/index.html Цифровая лаборатория «Архимед»  

- http://somit.ru/index_demo.htm Виртуальные лаборатории (интерактивные модели различных процессов)  

- http://physics03.narod.ru/index.htm «Физика вокруг нас»  

- http://www.afizika.ru/ «Занимательная физика» 
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