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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «ФИЗИКА» предназначена 

для учащихся с ОВЗ 7-9-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №21 

Адаптированная рабочая программа (далее АРП) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с задержкой психического развития (далее ЗПР)   с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы:   

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с 

учетом специфики учебного предмета; общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета;  

- содержание учебного предмета;  

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся;  

- приложения: описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

система контрольно-измерительных материалов; система оценивания.  

  

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 делает невозможным овладение в полном объеме программой массовой 

школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. 

Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на 
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продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение 

познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и 

практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на всех этапах 

обучения в школе. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. 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. Дети с задержкой 

психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными являются 

причины и степень выраженности отставания в их развитии. В связи с этим трудно 

построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей данной 

категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, 

замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако 

стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет 

выделить у них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает 

потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с 

ЗПР, при создании им определенных образовательных условий, способны овладеть 

программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 

образование.  

Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии 

совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении 

личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также 

соответствует нормам международного права и российского законодательства. Таким 

образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем 

обеспечении следует признать оптимальной формой организации учебно-воспитательного 

процесса. Обучение детей с отклонениями в развитии, независимо от формы организации 

специального образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями 

соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или ПМПК о форме обучения 

и рекомендованными образовательными программами.  
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Данная АРП разработана с учётом федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования по уровням образования и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на основании 

основной общеобразовательной программы и в соответствии с особыми образовательными 

потребностями лиц с ОВЗ.  

АРП разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования:  

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих 

их физическое и психическое здоровье;  

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям;  

• личностная ориентация содержания образования;  

• деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности;  

• усиление воспитывающего потенциала;  

• формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач  

Концептуальной основой АРП являются идеи интеграции учебных предметов; 

преемственности начального и основного общего образования; гуманизации образования; 

соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся; 

личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера образования и 

направленности содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных 

способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; формирования у 

учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи 

явились базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого курса.  

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учётом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и включает следующие направления 

деятельности: анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок;  

использование разных форм, методов и приёмов организации учебной деятельности.   
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Содержание АРП  включает в себя содержательное наполнение образовательного, 

коррекционного и воспитательного компонентов.   

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение 

определенных предметных знаний, умений и навыков, но и формирование у 

учащихся приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции 

недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения.  

Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, общество и 

семья, помимо приобретения определенного набора знаний и умений, являются раскрытие и 

развитие потенциала ребёнка, создание благоприятных условий для реализации его 

природных способностей.  

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей:  

• обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования;  

• организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;  

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;  

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;  

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории.  

Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи:  

• вести учёт особенностей ребёнка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в 

применении специальных методов и средств обучения, компенсации и коррекции нарушений 

развития (информационно-методических, технических);  

• реализовывать  коррекционно-педагогические процессы  педагогами и педагогами 

психологами соответствующей квалификации, их психологическое сопровождение 

специальными психологами;   
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• предоставлять обучающемуся с ОВЗ медицинскую, психолого-педагогическую и 

социальную помощь;  

• привлекать родителей в коррекционно-педагогический процесс.  

Адаптированная образовательная программа  направлена на:  

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и поведении;  

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями;  

• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной   программы;  

• индивидуализацию обучения, учитывая  состояние их здоровья, индивидуально 

типологические особенности.  

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 

моторики.   

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 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; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.  
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Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.   

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.   

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  организацию  мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит коррекционно 

обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение 

задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала 

учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, 

которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. В процессе освоения 

АРП, получат дальнейшее развитие элементарные личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные учебные действия воспитанников, составляющие 

психолого-педагогическую основу получения знаний по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим их возможностям, навыки по 

различным профилям труда.  

АРП, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются 

наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не 

являются обязательными для усвоения учащимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на 

начальных этапах обучения предмету, станут обязательными для изучения в старших 

классах. Такой подход позволит учителям обеспечить усвоение учащимися по окончании 

основной школы обязательного минимума содержания естественно-научного (физического) 

образования.  
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Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в 

программу широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-

практическая деятельность учащихся, наглядно-иллюстративный материал, а 

также разнообразные задания графического характера — для коррекции мелкой 

моторики пальцев рук.  

К реализации АРП в образовательной организации могут быть привлечены  учителя 

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи.  

У большинства учеников с ЗПР отмечается недостаточный уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 

работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, 

методов и приёмов обучения является одним из необходимых средств повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя. Для 

совершенствования процессов формирования ключевых компетенций необходимо  

использовать  методы, позволяющие компенсировать и корректировать процесс овладения 

учащимися умениями самоорганизации учебной деятельности.  

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, 

имеющими ОВЗ, являются объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, 

репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно 

коммуникационный, игровых технологий; методы контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля.  

Огромную важность в   образовании личности  в современный период  приобретают 

вопросы   непрерывного образования на основе умения учиться. Теперь это не просто 

усвоение  знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 

учащегося. Сегодня происходит изменение модели  образования — от модели знаний, умений 

и навыков к модели развития личности.  Необходимость непрерывного образования 

обусловлена прогрессом науки и техники, широким применением инновационных 

технологий.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные условия 

преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 

повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается 
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повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень 

прочных знаний и умений.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования.  

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы:   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер -  64101) (далее - ФГОС 

ООО),   

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена  распоряжением  Правительства  Российской   Федерации от 9 апреля 2016 г.  

№ 637-р),  

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную  

деятельность»,   

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,   

- Программы воспитания МАОУ лицея №8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска, с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования,  

- Основной образовательной программы основного общего образования (ООП  

ООО) МАОУ лицея №8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска,  

- Учебного плана МБОУ ООШ №21  на 2023-2024 уч.г.;  

-  Программы по физике «Физика. 7-9 классы», авторской программы Е.М. Гутника, А.В. 

Перышкина, допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ.  

Рабочая программа направлена на обеспечение достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  
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Данный учебный предмет входит в предметную область учебного плана «Естественнонаучные 

предметы».  

Общая характеристика учебного предмета  

Школьный курс физики - системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии.  

Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов учащихся в процессе изучения физики основное внимание  

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научнотехнического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научноисследовательских задач.  

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы.  

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
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моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.  

Курс физики в  программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его 

построения.  

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики; уровень представления курса учитывает познавательные возможности 

учащихся.  

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащимися 

на предшествующем этапе при изучении естествознания.  

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную 

«траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой 

дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — обычный, 

соответствующий образовательному стандарту, и повышенный.  

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как 

энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление о 

структурных уровнях материи.  

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

мировоззренческих, нравственных, экологических проблем.  

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета 

математической подготовки и познавательных возможностей учащихся.  

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и сформулированными 

выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет следующее содержание и 

структуру. Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем дается 
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представление о том, что изучает физика (физические явления, происходящие в микро-, 

макро- и мегамире), рассматриваются теоретический и экспериментальный методы изучения 

физических явлений, структура физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение 

материала этой темы обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по математике и 

природоведению. Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не требует 

привлечения знаний о строении вещества (темы «Движение и взаимодействие», «Звуковые 

явления», «Световые явления»). Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» 

предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе знаний о строении 

вещества. В ней рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории, 

которые затем используются при объяснении тепловых явлений, механических и тепловых 

свойств газов, жидкостей и твердых тел. Изучение электрических явлений основывается на 

знаниях о строении атома, которые применяются далее для объяснения электростатических и 

электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных сред. Таким 

образом, в VII—VIII классах учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и 

доступными для их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, 

электрическими, магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять 

их. В IX классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. Так, 

в IX классе учащиеся вновь возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном 

этапе механика представлена как целостная фундаментальная физическая теория; 

предусмотрено изучение всех структурных элементов этой теории, включая законы Ньютона 

и законы сохранения. Обсуждаются границы применимости классической механики, ее 

объяснительные и предсказательные функции. Затем следует тема «Механические колебания 

и волны», позволяющая показать применение законов механики к анализу колебательных и 

волновых процессов и создающая базу для изучения электромагнитных колебаний и волн. За 

темой «Электромагнитные колебания и электромагнитные волны» следует тема «Элементы 

квантовой физики», содержание которой направлено на формирование у учащихся 

некоторых  

квантовых представлений, в частности, представлений о дуализме и квантовании как 

неотъемлемых свойствах микромира, знаний об особенностях строения атома и атомного 

ядра. Завершается курс темой «Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся систему 

астрономических знаний и показать действие физических законов в мегамире.  
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Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено 

демонстрационному эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут 

выполняться как в классе, так и дома.  

Как уже указывалось, в курсе реализована идея уровневой дифференциации. К 

теоретическому материалу второго уровня, помимо обязательного, т. е. материала первого 

уровня, отнесены некоторые вопросы истории физики, материал, изучение которого требует 

хорошей математической подготовки и развитого абстрактного мышления, прикладной 

материал. Перечень практических работ также включает работы, обязательные для всех, и 

работы, выполняемые учащимися, изучающими курс на повышенном уровне. В тексте 

программы выделены первый и второй уровни, при этом предполагается, что второй уровень 

включает материал первого уровня и дополнительные вопросы.  

Для каждого класса предусмотрены дополнительные темы, которые изучаются при условии 

успешного изучения учащимися основного материала и наличия времени Из перечисленных 

тем выбирается либо одна для всестороннего изучения, либо рассматриваются избранные 

вопросы из каждой темы. Темы подобраны таким образом, чтобы можно было провести 

обобщение знаний учащихся. Дополнительные темы также дифференцированы по уровням.  

В результате изучения физики получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и обще пользовательская  ИКТ компетентность 

учащихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Изучение физики на данном этапе физического образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности;  

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

на выработку компетенций:  
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общеобразовательных:  

• умения  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать 

 свою  

познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

• умения использовать элементы причинно-следственного и 

структурнофункционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

• умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности;  

• умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни; 

предметно-ориентированных:  

• понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества:  

• осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы 

охраны природы;  

• развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников 

информации, в том числе компьютерных;  

• воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного 

общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.;  

• овладевать  умениями  применять  полученные  знания  для 

 получения  

разнообразных физических явлений;  

• применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;  
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• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки.  

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются:  

Познавательная деятельность:  

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

• формирование  умений  различать  факты,  гипотезы, 

 причины,  следствия,  

доказательства, законы, теории;  

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных  

задач;  

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации.  

Рефлексивная деятельность:  

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий:  

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.  
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В 

соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом 

уровне  в  объёме  238  ч  за  три  года  обучения  по  2  ч  в  неделю  в  7  классе и  по 2 ч в 

неделю в 8 и 3 часа в 9 классах. В тематическом планировании для 7 и 8 классов 

предполагается резерв времени, который учитель  может  использовать  по  своему  

усмотрению, а в 9 классе — повторительно-обобщающий модуль.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по 

основной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

Планируемые результаты освоения учебного курса в рамках АРП соответствуют 

планируемым результатам освоения учебного курса рабочей программы.  

1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Основное содержание учебного курса в рамках АРП в основном соответствует 

основному содержанию учебного курса рабочей программы. Для обучающихся с ЗПР 

осуществляется дифференцированный подход к отбору содержания программ учебных 

предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающегося. 

Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.   

Коррекция:  

Важными коррекционными задачами курса физики 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 

установлением логических связей в излагаемом материале.  

Усвоение программного Материала по физике вызывает большие затруднения у 

учащихся с ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, 

недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке 
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и организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) 

кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться 

простейшими приборами, анализировать полученные данные.  

При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить 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, 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.  

Учет особенностей детей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала 

обязательно происходило многократное его повторение:   

а) подробное объяснение нового материала с организацией эксперимента;   

б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий;   

в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п.  

Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по физике в 

программу общеобразовательной школы внесены следующие изменения: добавлены часы на 

изучение определенных тем и вопросов, имеющих практическую направленность; увеличено 

время на проведение лабораторных работ, на повторение пройденного; ряд вопросов 

излагается в виде обзора с акцентом на наиболее значимых выводах (требования к знаниям 

учащихся в данном случае могут быть ограниченны) ; часть материала изучается в 

ознакомительном плане (знания по такому учебному материалу не включаются в 

контрольные работы) ; некоторые наиболее сложные вопросы исключены из 

рассмотрения. В последнем случае учитель может проводить отбор материала 

самостоятельно в зависимости от уровня подготовки класса; некоторые сложные вопросы 

могут быть вынесены на факультативные занятия.  

В связи с тем что в каждом классе имеются дети с разными возможностями усвоения 

материала, необходим дифференцированный подход к учащимся. Поэтому часть 

материала рекомендована для более сильных учащихся класса, остальным достаточно 

преподнести данные вопросы в пассивном плане — в форме объяснения, обзора.  

При изучении курса физики используются единицы измерения физических величин в 

системе СИ, однако следует давать и некоторые внесистемные единицы, имеющие 

практическое значение.  

Ниже рассматриваются конкретные изменения, внесенные в программу по классам.  
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VII класс  

Изучение курса физики начинается в VII классе.  

На тему Введение отводится 3 ч. Учащиеся знакомятся с кабинетом физики, с 

учебником, проводится беседа «Учись учиться». При рассмотрении вопроса «Что изучает 

физика?» внимание учеников заостряется на отличии опыта от наблюдения, на измерении 

физических величин.  

На изучение следующих тем — Первоначальные сведения о строении вещества, 

Взаимодействие тел, Давление твердых тел, жидкостей и газов, Работа и мощность. 

Энергия — отводится соответственно 5, 20, 24, 15 ч.  

Внутри указанных тем производится увеличение времени на отработку следующих 

вопросов: Расчет пути и времени движения, Плотность вещества, Давление. Единица 

давления, на отработку понятий и решение задач по данной теме необходимо выделение 

дополнительного времени.   

Добавляется время на лабораторные работы, на повторение материала, на решение 

задач. Увеличение часов идет за счет резервного времени.  

Значительное увеличение времени на тему Плотность объясняется тем, что понятия 

«объем», «масса», «плотность» являются ключевыми для курса физики данного учебного 

года. Учащиеся постепенно подводятся к осмыслению понятия «плотность вещества», 

завершается тема соответствующей лабораторной работой.  

В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы (вопросы): Расчет 

массы и объема по плотности (только для более сильных учеников). У школьников с ЗПР 

вызывает затруднения перевод кубического сантиметра в кубический метр, и наоборот; 

они путают понятия «масса» и «вес».  

Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда — необходимо, чтобы все учащиеся 

запомнили только формулу; более сильные ученики могут давать ее объяснение. КПД 

механизмов — затруднения вызывает усвоение понятий о полной и полезной работе.  

Лабораторная работа по данному вопросу проводится со всем классом.  

Обзорно изучаются следующие вопросы: Взаимодействие молекул. Существование 

агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетической теории — усвоение данного 

материала предполагает значительную степень абстрагирования; Сила упругости. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой — по данной теме опрашиваются более 

сильные ученики; Графическое изображение сил. Сложение сил — сложности возникают 

из-за понятия «вектор»;  
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Измерение атмосферного давления; Барометр-анероид,  Атмосферное  давление 

на различных высотах, Манометры; Архимедова сила — по данному  вопросу 

можно   опросить   лишь   некоторых   более сильных учеников;  

Момент силы — трудно усваивается понятие «плечо силы», достаточно введения понятия 

«плечо для рычага». Для учащихся с ЗПР сложны необходимые геометрические построения.  

Из изучения исключаются вопросы: Взаимодействие тел (частично 

рассматривается при объяснении темы Инерция) и Высота столбов различных жидкостей 

в сообщающихся сосудах.  

VIII класс   

Увеличивается время на изучение таких вопросов, как Последовательное соединение 

проводников, Экспериментальная проверка законов последовательного и параллельного 

соединения проводников. Отдельно изучаются вопросы Излучение, Напряжение, Измерение 

напряжения. Особое внимание уделяется вопросу Электродвигатель постоянного тока и 

проведению соответствующей лабораторной работы.  

В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы (вопросы): объяснение 

графика плавления и отвердевания в соответствующей теме; Электричёское поле; 

Магнитное поле Земли.  

Обзорно изучаются такие вопросы, как Удельная теплоемкость вещества; 

Делимость заряда (делается упор на то, что существует самый маленький 

отрицательный заряд — электрон); Строение атома — подчеркивается связь с 

аналогичным материалом из .курса химии; Электрический ток в металлах; Преломление 

света — вызывают затруднения как сама тема, так и связанные с ее изучением 

геометрические построения; Построение изображения в линзах — выполняются 

построения только для собирающей линзы. Данная тема может быть вынесена на 

факультативное занятие, и тогда. добавляются построения и для рассеивающей линзы.  

На факультативные занятия выносятся вопросы: Кипение (по усмотрению учителя 

можно совсем исключить из прохождения), Расчет проводника от его параметров, 

Реостаты, Регулировка тока реостата (лабораторная работа).  

IX класс   

Увеличивается время на решение задач по темам Равноускоренное движение, 

Свободное падение, что способствует более прочному усвоению основных формул; решение 

задач по первому и второму законам Ньютона; проведение лабораторной работы 

«Определение жесткости пружины» требует предварительной подготовки из-за ее 
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сложности и объемности; на изучение вопроса Закон сохранения импульса и на решение 

соответствующих задач; на изучение темы Закон сохранения полной механической энергии.  

В ознакомительном плане изучаются такие темы (вопросы), как Положение тела в 

пространстве, Система отсчета и Перемещение — по курсу математики к этому времени 

еще недостаточно отработано понятие «вектор»; Графическое представление движения 

— из-за затруднений в чтении графиков; Относительность движения — с учетом 

недостаточности пространственных представлений у учащихся; Сила всемирного 

тяготения, Постоянная всемирного тяготения — знание формулы Р=γ m1 m2 / v2  

обязательно для всех учащихся, сильные ученики должны уметь ее объяснить; Вес тела, 

движущегося с ускорением вверх, вниз; Ра-бота, совершаемая силами, приложенными к 

телу, и изменение его скорости; Работа силы трения и механическая энергия; Свободные и 

затухающие колебания — учащиеся испытывают затруднения в восприятии этого 

материала, в чтении соответствующих графиков; Период в колебательном движении — 

лабораторная работа проводится со всем классом.  

Изучать обзорно предлагается следующие вопросы: Перемещение при 

равноускоренном движении — в целом этот материал объемен и труден для понимания 

учащихся с ЗПР, особенные сложности связаны с выведением формулы, но ее знание 

необходимо; Криволинейное движение — школьников затрудняет работа с векторами, они 

плохо усваивают понятия «период», «частота», однако знакомство с этой темой важно в 

плане осуществления межпредметных связей с трудовым обучением; Вес тела, 

Невесомость; Работа силы упругости, Потенциальная энергия упругодеформированного 

тела — решение задач по данной теме предлагается только сильным ученикам.  

Исключены из изучения такие вопросы, как Проекции векторов и действия над ними; 

Движение тела под действием нескольких сил (здесь сложны и построение, и переход от 

векторной формы математической записи уравнения движения к скалярной); в теме 

Энергия тела в колебательном движении исключается весь математический аппарат:  

формула энергии не рассматривается.  

В IX классе по лабораторному практикуму планируется 5 двухчасовых работ.  

 3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР СОВПАДАЕТ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ  

ТЕХ УМК, ПО КОТОРЫМ ВЕДЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ В МБОУ ООШ №21.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.   

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

В Положении  о текущем контроле и нормах оценки знаний, умений, навыков учащихся 

с ОВЗ (на основании Закона РФ «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 

108), в соответствии с «Концепцией коррекционно-развивающего обучения в 

образовательных учреждениях», разработанной Институтом коррекционной педагогики РАО 

и рекомендованной коллегией Минобразования РФ для использования в системе образования 

России) предусмотрены следующие рекомендации:   

• оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная);   

• осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями;  

• избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми;  

• сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений;  

• при обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов 

школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что 

человек способен изменить в себе сам);  

• создавать обстановку доверия, уверенности в успехе;  

• не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные 

факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), внешние 

изменчивые факторы (удача и везение);  

• учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 

максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за 

выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях);  

• использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные 

виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, 

отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и 

снижения вследствие этого их мотивированной функции;  

• использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют 

сначала работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, или 

один ученик проверяет обе работы.  
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Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые материалы, 

тексты контрольных работ, вопросы для текущей,  промежуточной и итоговой аттестации, 

включает критерии оценки проверочных работ.  

Контроль знаний и умений  можно осуществлять в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения 

практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента оценивания 

и пр. Необходимо создавать на уроке ситуацию успеха, так строить задания, чтобы каждый 

ученик мог добиться успеха и организовать работу таким образом, чтобы дети получали 

навыки не только индивидуальной работы, но и работы в коллективе, учить их терпимости, 

взаимопониманию и взаимовыручке.  

Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 

подход, с учётом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Для совершенствования 

процессов формирования ключевых компетенций важно применять методы, позволяющие 

компенсировать и корректировать процесс овладения учащимися умениями самоорганизации 

учебной деятельности. В связи с этим наиболее эффективными являются активные методы 

обучения, такие как проблемные, включающие в себя постановку проблемной ситуации, 

учебно-исследовательские, игровые, а также вовлечение учащихся в практическую 

деятельность.   

Выполнение практических работ занимает определенную часть уроков и является 

неотъемлемой частью программного материала по предмету. У многих  детей  с ОВЗ 

наблюдаются трудности с восприятием теоретического материала, но практические работы 

они выполняют с удовольствием. Практические работы нацеливают учащихся на активную 

познавательную деятельность, которая подготавливает их  к выполнению самостоятельных 

работ творческого характера, поиску новых знаний и овладению новыми умениями.   

Использование тестов в обучении является одним из рациональных дополнений к 

методам проверки знаний, умений и навыков у учащихся с ЗПР.  

Назначение тестов – диагностика состояния и проблем работы учащихся с программным 

материалом на каждом этапе его изучения: выявление возможных затруднений, пробелов, 

смешения понятий, знания правил,  и умения их применять.  

Тестирование может применяться на разных этапах обучения:   

- вводное тестирование – получение сведений об исходном уровне знаний 

учащихся;  
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- текущее тестирование – для ликвидации пробелов и коррекции умений и 

знаний;  

- итоговый тест – систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет 

сформированные знания и умения.  

Тесты выявляют не только уровень знаний, умений и навыков, но и характер работы, 

конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки каждого ученика, так как за каждый 

правильный ответ ребенок получает балл и все результаты фиксируются. Отсюда широкие 

возможности для обоснованного индивидуального подхода к учащимся, для предупреждения 

их отставания и улучшении методики преподавания.  

Организуя проверку знаний у школьников с ОВЗ, следует исходить из достигнутого ими  

минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы их 

учебную и практическую деятельность. Количественная характеристика знаний, умений, 

навыков определяется на основе проверочных работ по предмету.  

 В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета 

на основе анализа учебных достижений учащихся. Итоговый результат усвоения предмета 

определяется в конце учебного года на основании промежуточных результатов изучения 

отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по предмету.  

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу:  

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий.  

Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий.  

Оценка «отлично»  - выполнено свыше 65 % заданий.  

Контрольные работы составлены по уровням. Учащиеся имеют право выбора уровня и 

право пересдачи материала, с использованием более высокого уровня по отношению к 

выбранному первоначально.  

Оценка письменных контрольных работ  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 недочётами.  

Оценка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного – трех недочётов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; при 

наличии 4-5 недочётов.  
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Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа.  

При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на определенную 

оценку (разноуровневые контрольные работы).  

Оценка лабораторных и практических работ.  

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка «4» за работу, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено дватри 

недочета; не более одной грубой ошибки и одного недочёта.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

проводились неправильно.  

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требований безопасности труда.  

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами.  

Оценка устных ответов.  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся  
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а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и  

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;  

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также  

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;  

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений;  

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов;  

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;  

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;  

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной  

литературой и справочниками.  

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, 

но учащийся:  

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить  

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;  

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например,  

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно);  

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:  

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не  

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач  

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории;  

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  
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г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении  

текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:  

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в  

пределах поставленных вопросов;  

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к  

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов;  

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить  

даже при помощи учителя.  

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов.  

  

2.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Компьютер  

2. Мультимедийный проектор  

3.Средства телекоммуникации (локальная сеть лицея, выход в Интернет)  

4. Интерактивная доска  

5. Электронные пособия:  

  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Физика: 7-й класс: базовый уровень: учебник, 7 класс/ Перышкин И.М.,  

Иванов А.И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

• Физика: 8-й класс: базовый уровень: учебник, 8 класс/ Перышкин И. М., Иванов А. И., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»  

• Физика: 9-й класс: базовый уровень: учебник, 9 класс/ Перышкин И. М.,  

Гутник Е. М., Иванов А. И., Петрова М. А., Акционерное общество  
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«Издательство «Просвещение»  

  

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

7 КЛАСС 

 1.Рабочая программа.   

2. Программы основного общего образования. Физика. 7 – 9 классы (авторы:А.В.Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник).  

3. Рабочая программа по физике. 7 класс/ Сост. Т.Н. Сергиенко. – М.:  

ВАКО, 2014, в соответствии с выбранным учебником:  

  

4. Перышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений . М.:Дрофа. 2011  

5. Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.:  

Просвещение, 2010. –192с.  

8 КЛАСС 

 1. Рабочая программа. Физика. 7 – 9классы: учебно-методического пособия  

/сост.ТихоноваЕ.Н. – 2-е изд.,стереотип. –М.: Дрофа,2013. – 398,(2)  2. Программы основного 

общего образования. Физика. 7 – 9 классы (авторы:А.В.Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник).  

3. Рабочая программа по физике. 7 класс/ Сост. Т.Н. Сергиенко. – М.:  

ВАКО, 2014, в соответствии с  

  

 выбранным учебником:  
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4. Перышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений . М.:Дрофа. 2011  

5. Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.:  

Просвещение, 2010. –192с.  

6. Кирик Л.А. Физика – 7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. –5-е издание,- 

М.ИЛЕКСА, 2013.  

7. Астахова Т.В. Физика. 7 класс. Лабораторные работы. Контрольные задания. –Саратов:Лицей, 2014.  

8. «Контрольно-измерительные материалы. Физика. 7 класс/Сост. Н.И.  

Зорин. – 2-е изд.,перераб. – М.:ВАКО, 2013.  

9. Марон А.Е. Физика. 7 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. Марон.- М.: Дрофа, 2011.- 123с.:  

 10.А.В. Перышкин Физика-8кл 2017 М. Дрофа  

 11.Н.В. Филонович Методическое пособие 2015 М. Дрофа  

 12.А.Е. Марон, Е.А. Марон Самостоятельные и контрольные работы-8 класс 2017 М. Дрофа  

 13.В.В. Шахматова ,О.Р. Шефер Диагностические работы -8 класс 2016 М.  

Дрофа  

 14.А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский Сборник Вопросов и задач 2015 М. Дрофа  

  

9 КЛАСС 

 1. Рабочая программа. Физика. 7 – 9классы: учебно-методического пособия  

/сост.ТихоноваЕ.Н. – 2-е изд.,стереотип. –М.: Дрофа,2013. – 398,(2)  2. Программы основного 

общего образования. Физика. 7 – 9 классы (авторы:А.В.Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник).  
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3. Рабочая программа по физике. 7 класс/ Сост. Т.Н. Сергиенко. – М.:  

ВАКО, 2014, в соответствии с выбранным учебником:  

4. Перышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений . М.:Дрофа. 2011  

5. Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.:  

Просвещение, 2010. –192с.  

6. Кирик Л.А. Физика – 7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. –5-е издание,- 

М.ИЛЕКСА, 2013.  

7. Астахова Т.В. Физика. 7 класс. Лабораторные работы. Контрольные задания. –Саратов:Лицей, 2014.  

8. «Контрольно-измерительные материалы. Физика. 7 класс/Сост. Н.И.  

Зорин. – 2-е изд.,перераб. – М.:ВАКО, 2013.  

9. Марон А.Е. Физика. 7 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. Марон.- М.: Дрофа, 2011.- 123с.:  

  

  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

7 КЛАСС 

 . Библиотека – всё по предмету «Физика». – Режим доступа:  

http://www.proshkolu.ru  

2. Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school- 

collection.edu.ru  

  

4. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к урокам. – 

Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru  5. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа:  

http://www.openclass.ru  

 6. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fizika.ru  

   

8 КЛАСС 

1. Библиотека – всё по предмету «Физика». – Режим доступа:  
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http://www.proshkolu.ru  

2. Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru  

  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school- 

collection.edu.ru  

  

4. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к урокам. – 

Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru  

  

5. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа:  

http://www.openclass.ru  

  

6. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fizika.ru  

  

9 КЛАСС 

1. Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru  

  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school- 

collection.edu.ru  

  

3. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к урокам. – 

Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru  

  

4. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа:  

http://www.openclass.ru  
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