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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная  рабочая  программа  учебного  предмета  «Физика»
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного  общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ,
Адаптированной основной общеобразовательной программы  основного
общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития
(вариант 7) ГБОУ ООШ пос.Угорье.

АООП ООО для обучающихся с ЗПР   определяет, что обучающиеся с 
задержкой психического развития получают образование, 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения, планируемым результатам основного общего образования 
нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5 - 9 
классы) при создании условий, учитывающих их особые образовательные 
потребности.

Изменения в содержание адаптированной рабочей программы  и в
тематическое планирование (в части распределения количества часов на
прохождение учебного материала) не вносились. 

Программа адаптирована для обучающихся с ЗПР с учетом особенностей
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и
социальную адаптацию ученика.

Особенность программы заключается в:
-логике  построения  учебного  материала,  адаптированного  для
обучающегося с ЗПР;
-выборе  используемого  дидактического  материала  в  зависимости  от
психофизических особенностей обучающегося.
-систематизировании занятий для прочного усвоения материала. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 
психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 
саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления 
высших психических функций, мотивационных и когнитивных 
составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 
обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и 



социально-перцептивных и  коммуникативных способностей, нередко 
сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в 
совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 
окружающими. 
С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 
(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне 
основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться 
требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 
учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных
и оценочных действий, проявления инициативы в организации учебного 
сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят качественное
преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и 
переход к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе.
Характерной особенностью подросткового периода становится развитие 
форм понятийного мышления, усложняются используемые 
коммуникативные средства и способы организации учебного 
сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 
коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со 
сверстниками, которое приобретает для обучающегося подросткового 
возраста особую значимость. В личностном развитии происходят 
многочисленные качественные изменения прежних интересов и 
склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в 
связи с появлением у подростка значительных субъективных трудностей и
переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация 
с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 
поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового 
возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 
моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 
противоречием между потребностью в признании их со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и 
способа общения и социальных взаимодействий. 
Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной 
категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста 
часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них 
чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственную позицию. 
Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: 
для школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут 
сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления 
эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех 
обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, 



направленным на преодоление учебных и иных затруднений. 
У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, 
что снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со 
стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности
суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично 
завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки 
саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к 
неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования 
важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-
волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения 
ими учебного материала. 
Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического 
развития является одной из основных характеристик в структуре 
нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной 
и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 
сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных 
процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической 
деятельности. 
Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с 
одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и 
пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что 
затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного 
ряда операций. 
Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 
механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками 
мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания 
материала. 
В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 
деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. 
В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную 
и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность
при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 
рационального решения. В операциональных характеристиках мышления 
отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и 
синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на 
актуализации существенных признаков объектов. 
Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся 
на установление причинно-следственных связей, на необходимость 



доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе 
анализа полученной информации. Подросток с ЗПР затрудняется в 
осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации из 
различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует 
отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной 
операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с 
другим материалом или в изменившихся условиях сходных задач. 
При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в 
группы по определенным признакам сложности возникают при 
самостоятельном определении основания для классификации и его 
вербальном обозначении. 
Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 
нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, 
оперирования понятиями, включения понятий в разные системы 
обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к 
использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР 
нуждаются в сопровождении изучения программного материала 
дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с 
практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость 
речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом 
оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них 
вербальный отчет. 
Особенности речевого развития 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 
фонематической стороны речи, они продолжают смешивать 
оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор 
слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая 
дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в 
малознакомых сложных словах. 
Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; 
обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и 
суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают 
аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 
Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут 
опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный
словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, 
отражающееся на качестве коммуникации. 



В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. 
Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто 
заменяют слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. 
Различение причастий и деепричастий затруднено. 
В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и 
использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не
используют в самостоятельной речи образные сравнения. 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются 
специфические нарушения письма, обусловливающие большое количество
орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила 
правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 
недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 
регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу
сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с 
усложнением и увеличением объема программного материала по русскому
языку. 
Нарушение в усвоении и использовании морфологического и 
традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 
многочисленных орфографических ошибках. При построении 
предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и 
стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности 
письменных работ количество ошибок увеличивается. 
Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 
Центральным признаком задержки психического развития любой степени 
выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. 
В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается 
незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения 
заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без 
предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, а
потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго 
удерживать внимание на одном предмете или  действии. Отмечается 
несформированность мотивационно-целевой основы учебной 
деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 
По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной 
дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 
постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и 
направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле. 
Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР 
подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво 
мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной
регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, 



недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к 
аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 
Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются 
поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к 
вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью 
эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, 
слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов 
адекватного и дифференцированного выражения эмоций и 
эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 
У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них 
характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость 
эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». 
Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 
взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с 
учетом позиций и мнения партнера. 
Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, 
подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих 
норм. В характерологических особенностях личности выделяются высокая
внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к 
своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной 
неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 
Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования 
жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей 
и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, 
необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и
поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 
Особенности коммуникации и социального взаимодействия, 
социальные отношения 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 
коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, 
часто отмечается неадекватное использование невербальных средств 
общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 
конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются 
отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью 
поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 
личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита 
способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при 
оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 
зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и 
воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, 



что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР 
малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила 
общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом 
и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и 
эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 
проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, 
специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и 
завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным 
способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники 
с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для
последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут 
учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и 
сверстников. 
Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 
материала 
На уровне основного общего образования существенно возрастают 
требования к учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, 
самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке 
учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У 
обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются 
недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 
сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, 
неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к 
поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 
самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать 
умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 
решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно 
отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения 
результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний. 
Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 
остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и 
являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам 
результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных 
достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины 
своих ошибок. 
Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие 
импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным 
ошибочным действиям и решениям. 
Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от 
характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться 



при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает 
утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 
деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего 
урока, но при выполнении знакомых учебных заданий, не требующих 
волевого усилия, могут долгое время сохранять работоспособность. 
Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: 
интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 
отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; 
переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 
Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 
неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки 
учебной информации, непрочностью следов при запоминании материала, 
неточностью и ошибками воспроизведения. 
Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 
понятиями, склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом 
запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с 
опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы. 
Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 
применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются 
затруднения с пониманием научных текстов: им сложно выделить главную 
мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание.
Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном 
выборе нужного способа действия, применении известного способа 
решения в новых условиях или одновременном использовании двух и 
более простых алгоритмов.

 Учебный  предмет  «Физика» является  системообразующим  для
естественнонаучных предметов, поскольку физические законы мироздания
являются  основой  содержания  курсов  химии,  биологии,  географии  и
астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному
и  социальному  миру,  совершенствование  познавательной  деятельности
обучающихся  с  ЗПР  за  счет  овладения  мыслительными  операциями
сравнения,  обобщения,  развитие  способности  аргументировать  свое
мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 
Изучение  физики  способствует  развитию  у  обучающихся  с  ЗПР
пространственного  воображения,  функциональной  грамотности,  умения
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную
в  различных  формах.  Значимость  предмета  для  развития  жизненной
компетенции обучающихся заключается  в  усвоении основы физических



знаний,  необходимых  для  повседневной  жизни;  навыков  здорового  и
безопасного  для  человека  и  окружающей  его  среды  образа  жизни;
формировании экологической культуры. 
Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом
особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР.  Овладение
данным учебным предметом представляет определенную трудность для  

обучающихся  с  ЗПР.  Это  связано  с  особенностями  мыслительной
деятельности,  периодическими  колебаниями  внимания,  малым  объемом
памяти,  недостаточностью  общего  запаса  знаний,  пониженным
познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 
Для  преодоления  трудностей  в  изучении  учебного  предмета  «Физика»
необходима  адаптация  объема  и  характера  учебного  материала  к
познавательным возможностям данной категории обучающихся, учет их
особенностей развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и
межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 
Данная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  в
соответствии с требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  и
психологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного
общего  образования,  определяет  минимальный  набор  опытов,
демонстраций,  проводимых  учителем  в  классе,  лабораторных  работ,
выполняемых обучающимися. 
Методической  основой  изучения  курса  «Физика»  на  уровне  основного
общего  образования  является  системно-деятельностный  подход,
обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных
образовательных  результатов  посредством  организации  активной
познавательной  деятельности  обучающихся,  что  очень  важно  при
обучении детей с ЗПР, для которых характерно снижение познавательной
активности. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика» 
Общие цели изучения учебного предмета «Физика» представлены в 
Примерной рабочей программе основного общего образования. 
Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на 
данном предмете является: повышение социальной адаптации детей через 
применение физических знаний на практике. 
Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся 
сверстников, осваивающих основную образовательную программу, 



доминирующее значение приобретают такие цели, как: 
-освоение знаний о 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 законов 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; 
- использование полученных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
- знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и 
явлений природы; 
-приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 
явления; 
-формирование умений наблюдать природные явления и выполнять 
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в 
практической жизни; 
-овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 
-понимание отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 
культурных потребностей человека. 



Особенности отбора и адаптации учебного материала по физике 
Основой обучения обучающихся с ЗПР на предметах естественнонаучного
цикла является развитие у них основных мыслительных операций (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение) на основе выполнения развивающих 
упражнений, формирование приемов умственной работы: анализ 
исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и 
итогового самоконтроля, а также осуществляется ликвидация пробелов в 
знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, 
повторение пройденного. Большое значение придается умению рассказать 
о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей 
терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом материале. 
Для обучающихся ЗПР на уровне основного общего образования по-
прежнему являются характерными: недостаточный уровень развития 
отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 
мышления), сниженный уровень интеллектуального развития, низкий 
уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. 
Поэтому при изучении физики требуется целенаправленное 
интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР, отвечающее их 
особенностям и возможностям. Учет особенностей обучающихся с ЗПР 
требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило 
многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, 
раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного 
жизненного опыта обучающихся. 
Усвоение программного материала по физике вызывает большие 
затруднения у обучающихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов 
сложных формул. Задачи, требующие применения сложных 
математических вычислений и формул, в особенности таких тем, как 
«Механическое движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия», 
«Электрические явления», «Электромагнитные явления», решаются в 
классе с помощью учителя. 
Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и 
организации эксперимента, а также проведению (преимущественно на 
каждом уроке) кратковременных демонстраций (возможно с 
использованием электронной демонстрации). Некоторые темы 
обязательно должны включать опорные лабораторные работы, которые 
развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать 
полученные данные. В связи с особенностями поведения и деятельности 
обучающихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) 
предусмотрен строжайший контроль за соблюдением правил техники 
безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 



Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается 
на овладение ими практическими умениями и навыками. 
Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, 
включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного,
ознакомительного или факультативного изучения. Предлагается 
уменьшение объема математических вычислений за счет увеличения 
качественного описания явлений и процессов 
Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и 
вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 
наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного 
опыта. 
Максимально используются межпредметные связи с такими 
дисциплинами, как география, химия, биология, т.к. обучающиеся 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

  На изучение физики  отводится  в  9  классе –  102 часа  (3  часа  в
неделю).
   



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

9 КЛАСС

Раздел 8. Механические явления.
Механическое  движение.  Материальная  точка.  Система  отсчёта.

Относительность  механического движения.  Равномерное прямолинейное
движение.  Неравномерное  прямолинейное  движение.  Средняя  и
мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение.  Равноускоренное  прямолинейное  движение.  Свободное
падение. Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.
Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

Первый  закон  Ньютона.  Второй  закон  Ньютона.  Третий  закон
Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения,
сила трения покоя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного
падения. Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость.
Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие
твёрдого  тела  с  закреплённой  осью  вращения.  Момент  силы.  Центр
тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения
импульса. Реактивное движение. 

Механическая  работа  и  мощность.  Работа  сил  тяжести,  упругости,
трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого
над  поверхностью  земли.  Потенциальная  энергия  сжатой  пружины.
Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения
механической энергии. 

Демонстрации.
1. Наблюдение механического движения тела  относительно разных

тел отсчёта.
2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела

относительно разных тел отсчёта.
3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 
4. Исследование признаков равноускоренного движения.
5. Наблюдение движения тела по окружности. 
6. Наблюдение  механических  явлений,  происходящих  в  системе

отсчёта «Тележка» при её равномерном и ускоренном движении
относительно кабинета физики. 

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него
силы. 

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.
9. Изменение веса тела при ускоренном движении. 
10.Передача импульса при взаимодействии тел. 
11.Преобразования энергии при взаимодействии тел. 
12.Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 
13.Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 
14.Наблюдение реактивного движения. 
15.Сохранение механической энергии при свободном падении. 



16.Сохранение  механической  энергии  при  движении  тела  под
действием пружины. 

Лабораторные работы и опыты.
1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного

движения шарика или тележки. 
2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения

шарика по наклонной плоскости. 
3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по

наклонной плоскости. 
4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном

движении без начальной скорости. 
5. Проверка  гипотезы:  если  при  равноускоренном  движении  без

начальной скорости пути относятся  как  ряд  нечётных чисел,  то
соответствующие промежутки времени одинаковы. 

6. Исследование  зависимости  силы  трения  скольжения  от  силы
нормального давления. 

7. Определение коэффициента трения скольжения. 
8. Определение жёсткости пружины. 
9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела

по горизонтальной поверхности. 
10.Определение  работы  силы  упругости  при  подъёме  груза  с

использованием неподвижного и подвижного блоков. 
11.Изучение закона сохранения энергии.
Раздел 9. Механические колебания и волны.
Колебательное  движение.  Основные  характеристики  колебаний:

период,  частота,  амплитуда.  Математический  и  пружинный  маятники.
Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие  колебания.  Вынужденные  колебания.  Резонанс.
Механические  волны.  Свойства  механических  волн.  Продольные  и
поперечные  волны.  Длина  волны  и  скорость  её  распространения.
Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и
ультразвук. 

Демонстрации.
1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы

упругости. 
2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.
3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 
4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели). 
5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 
6. Акустический резонанс. 
Лабораторные работы и опыты.
1. Определение  частоты  и  периода  колебаний  математического

маятника. 
2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника. 
3. Исследование  зависимости  периода  колебаний  подвешенного  к

нити груза от длины нити. 
4. Исследование  зависимости  периода  колебаний  пружинного

маятника от массы груза. 
5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного

к нити, от массы груза. 



6. Опыты,  демонстрирующие  зависимость  периода  колебаний
пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины. 

7. Измерение ускорения свободного падения. 
Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны.
Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  волны.  Свойства

электромагнитных  волн.  Шкала  электромагнитных  волн.  Использование
электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства
света. 

Демонстрации.
1. Свойства электромагнитных волн. 
2. Волновые свойства света. 
Лабораторные работы и опыты.
1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного

телефона. 
Раздел 11. Световые явления.
Лучевая  модель  света.  Источники  света.  Прямолинейное

распространение  света.  Затмения  Солнца  и  Луны.  Отражение  света.
Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломление  света.  Закон  преломления  света.  Полное  внутреннее
отражение  света.  Использование  полного  внутреннего  отражения  в
оптических световодах.

Линза.  Ход  лучей  в  линзе.  Оптическая  система  фотоаппарата,
микроскопа  и  телескопа.  Глаз  как  оптическая  система.  Близорукость  и
дальнозоркость.

Разложение  белого  света  в  спектр.  Опыты  Ньютона.  Сложение
спектральных цветов. Дисперсия света.

Демонстрации.
1. Прямолинейное распространение света.
2. Отражение света.
3. Получение  изображений  в  плоском,  вогнутом  и  выпуклом

зеркалах.
4. Преломление света.
5. Оптический световод.
6. Ход лучей в собирающей линзе.
7. Ход лучей в рассеивающей линзе.
8. Получение изображений с помощью линз.
9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.
10.Модель глаза.
11.Разложение белого света в спектр.
12.Получение белого света при сложении света разных цветов.
Лабораторные работы и опыты.
1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла

падения.
2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.
3. Исследование  зависимости  угла  преломления  светового  луча  от

угла падения на границе «воздух–стекло».
4. Получение изображений с помощью собирающей линзы.
5. Определение  фокусного  расстояния  и  оптической  силы

собирающей линзы.
6. Опыты по разложению белого света в спектр.



7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через
цветовые фильтры.

Раздел 12. Квантовые явления.
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора.

Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.
Радиоактивность.  Альфа,  бета-  и  гамма-излучения.  Строение

атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные
превращения. Период полураспада атомных ядер.

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел.
Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и
деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд.

Ядерная энергетика.  Действия радиоактивных излучений на  живые
организмы.

Демонстрации.
1. Спектры излучения и поглощения.
2. Спектры различных газов.
3. Спектр водорода.
4. Наблюдение треков в камере Вильсона.
5. Работа счётчика ионизирующих излучений.
6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов.
Лабораторные работы и опыты.
1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.
2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному

пути (по фотографиям).
3. Измерение радиоактивного фона.
Повторительно-обобщающий модуль.
Повторительно-обобщающий  модуль  предназначен  для

систематизации  и  обобщения  предметного  содержания  и  опыта
деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики, а также
для  подготовки к  основному государственному экзамену по  физике  для
обучающихся, выбравших этот учебный предмет.

При  изучении  данного  модуля  реализуются  и  систематизируются
виды  деятельности,  на  основе  которых  обеспечивается  достижение
предметных  и  метапредметных  планируемых  результатов  обучения,
формируется естественнонаучная грамотность: освоение научных методов
исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять
физические явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том
числе качественные и экспериментальные.

Принципиально  деятельностный  характер  данного  раздела
реализуется за счёт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых
им предлагается:

на  основе  полученных  знаний  распознавать  и  научно  объяснять
физические явления в окружающей природе и повседневной жизни;

использовать научные методы исследования физических явлений,  в
том числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов;
объяснять научные основы наиболее важных достижений современных
технологий,  например,  практического  использования  различных
источников  энергии  на  основе  закона  превращения  и  сохранения  всех
известных видов энергии.



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА  «ФИЗИКА»  НА  УРОВНЕ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

В целом результаты освоения обучающимися с  ЗПР учебного предмета
«Физика»  должны  совпадать  с  результатами  примерной  рабочей
программы основного общего образования. 
Наиболее значимыми являются: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 
установка  на  осмысление  личного  опыта,  наблюдений  за  физическими
экспериментами; 
установка  на  осмысление  результатов  наблюдений  за  природными  и
техногенными явлениями с позиций физических законов; 
способность  оценивать  происходящие  изменения  и  их  последствия;
формулировать и оценивать риски, формировать опыт; 
повышение  уровня  своей  компетентности  через  практическую
деятельность  (при  совместном  выполнении  лабораторных  практических
работ);

умение различать учебные ситуации, в которых учащийся с ЗПР может
действовать  самостоятельно,  и  ситуации,  где  следует  воспользоваться
справочной информацией и другими вспомогательными средствами; 
способность  принимать  решение  в  жизненной  ситуации  на  основе
переноса полученных в ходе обучения физических знаний в актуальную
ситуацию; 
способность  соблюдать  в  повседневной  жизни  правила  личной
безопасности на основе понимания физических явлений и знания законов
физики; 
умение критически оценивать полученную от собеседника информацию,
соотнося ее со знанием физических законов; 
способность передать свои соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком; 
адекватность  поведения  обучающегося  с  точки  зрения  опасности  или
безопасности для себя или для окружающих; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
углубление  представлений  о  целостной  картине  мира  на  основе
приобретенных  новых  естественнонаучных  знаний  и  практических
умений. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 



выявлять причины и следствия простых физических явлений; 
определять  физические  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и
критерии  для  классификации,  используя  справочную  информацию  и
опираясь на алгоритм учебных действий; 
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и
делать выводы под руководством педагога; 
искать  или  отбирать  информацию или  данные  из  источников  с  учетом
предложенной учебной задачи и заданных критериев. 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач; 
с  помощью  педагога  или  самостоятельно  проводить  опыт,  несложный
эксперимент  по  установлению  особенностей  физического  объекта  или
явления; 
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и
пр.); 
устанавливать  взаимосвязь  физических  явлений  и  процессов,  используя
алгоритм учебных действий. 
Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными
действиями: 

осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  мыслей  и  потребностей  для
планирования своей деятельности; 
организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
целенаправленно  использовать  информационно-коммуникативные
технологии,  необходимые  для  решения  учебных  и  практических
физических задач; 
организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками в процессе занятий физикой. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
понимать цели естественнонаучного обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель
учебной деятельности; 
самостоятельно  или  с  помощью учителя  планировать  пути  достижения
целей  в  физических  экспериментах,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач; 



соотносить  свои  практические  действия  с  планируемыми результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий
и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией; 
правильность  выполнения  экспериментальной  учебной  задачи,
собственные возможности ее решения; 
владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной
задачи; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

9 КЛАСС 
Предметные  результаты  на  базовом  уровне  должны  отражать
сформированность у обучающихся умений: 
 ориентироваться  в  понятиях  и  оперировать  ими  на  базовом  уровне:
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; 
 соотносить  явления  после  предварительного  обсуждения  с  педагогом
(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,
прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное
внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение
спектральных  цветов,  дисперсия  света,  естественная  радиоактивность,
возникновение  линейчатого  спектра  излучения)  по  описанию  их
характерных  свойств  и  на  основе  опытов,  демонстрирующих  данное
физическое явление; 
 распознавать с  помощью педагога  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 под
руководством  педагога  переводить  практическую  задачу  в  учебную,
выделять  существенные  свойства/признаки  физических  явлений;  
описывать  под  руководством  педагога  с  обсуждением  плана  работы
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  с  помощью  учителя  правильно  трактовать
физический  смысл  используемых  величин,  обозначения  и  единицы
физических  величин,  с  опорой  на  методических  материал  находить
формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими
величинами,  строить  графики  изученных  зависимостей  физических
величин;   характеризовать  после  предварительного  обсуждения  с
педагогом 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
находить  словесную  формулировку  закона  и  его  математическое
выражение с опорой на цифровые образовательные ресурсы; 



 соотносить  под контролем педагога  физические  процессы и  свойства
тел,  в  том  числе  и  в  контексте  ситуаций  практико-ориентированного
характера: выявлять при помощи педагога причинно-следственные связи,
строить объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных
свойства физических явлений, физических законов или закономерностей;
 решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм,
предварительно разобранный совместно с, 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  с  помощью  учителя  реалистичность
полученного значения физической величины; 
 иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи
физических  методов;  используя  описание  исследования,  после
предварительного  обсуждения  с  педагогом  выделять  проверяемое
предположение,  оценивать  правильность  порядка  проведения
исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и
опытов;  уметь находить с использованием цифровых образовательных
ресурсов  опыты  по  наблюдению  физических  явлений  или  физических
свойств  тел  (изучение  второго  закона  Ньютона,  закона  сохранения
энергии; зависимость 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  с  опорой  на  схему;  описывать  ход
опыта  и  его  результаты,  формулировать  выводы  под  руководством
педагога;   проводить  при  необходимости  серию  прямых  измерений,
определяя среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние
собирающей  линзы);  обосновывать  выбор  способа
измерения/измерительного прибора;  проводить совместно с педагогом
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  света  от  угла
падения  и  угла  преломления  от  угла  падения):  после  обсуждения  под
руководством  педагога  планировать  исследование,  собирать  установку,
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в
виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
соотносить 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): с помощью педагога планировать измерения;
собирать  экспериментальную установку и  выполнять измерения,  следуя
предложенной  инструкции;  вычислять  значение  величины  и
анализировать  полученные  результаты  с  учётом  заданной  погрешности
измерений;   соблюдать  правила  техники  безопасности  при  работе  с
лабораторным  оборудованием  после  предварительного  обсуждения  с
педагогом;   сопоставлять  с  помощью  педагога  основные  признаки
изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно твёрдое
тело,  точечный источник  света,  луч,  тонкая  линза,  планетарная  модель
атома,  нуклонная  модель  атомного  ядра  с  опорой  на  методические
материалы;   характеризовать  после  предварительного  обсуждения  с
педагогом  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 цифровые образовательные ресурсы;  использовать
под  руководством  педагога  схемы  и  схематичные  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  под  руководством  педагога  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
отобранную  педагогом  научно-популярную  литературу  физического
содержания,  справочные  материалы,  ресурсы  сети  Интернет;  владеть
приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной
знаковой системы в другую с опорой на алгоритм и уточняющие вопросы
педагога;  создавать  под  руководством  педагога  с  обсуждением  плана
работы  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 .



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 Физика9 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практически
е работы 

Раздел 1. Механические явления

1.1
Механическое движение и способы его 
описания 

 2  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  a  4  a  6  

1.2 Взаимодействие тел  3  1  3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  a  4  a  6  

1.3 Законы сохранения  2  3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  a  4  a  6  

Итого по разделу  7

Раздел 2. Механические колебания и волны

ФЙ Механические колебания  1  3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  a  4  a  6  

2.2 Механические волны. Звук  1  1  3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  a  4  a  6  

Итого по разделу  2

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны

3.1
Электромагнитное поле и 
электромагнитные волны

 1  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  a  4  a  6  



Итого по разделу  1

Раздел 4. Световые явления

4.1 Законы распространения света  1  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  a  4  a  6  

4.2 Линзы и оптические приборы  1  3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  a  4  a  6  

4.3 Разложение белого света в спектр  1  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  a  4  a  6  

Итого по разделу  3

Раздел 5. Квантовые явления

5.1 Испускание и поглощение света атомом  1  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  a  4  a  6  

5.2 Строение атомного ядра  1  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  a  4  a  6  

5.3 Ядерные реакции  1    1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  a  4  a  6  

Итого по разделу  3

Раздел 6. Повторительно-обобщающий модуль

6.1
Повторение и обобщение содержания 
курса физики за 7-9 класс

 1  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  a  4  a  6  

Итого по разделу  1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  17  2  27 



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

9 КЛАСС 

№ п/п Тема урока 

Количество часов
Дата 
изучения

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практически
е работы 

1

Равномерное прямолинейное движение 
Неравномерное прямолинейное 
движение. Средняя и мгновенная 
скорость

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  ad  19  a  

2
Скорость прямолинейного 
равноускоренного движения. График 
скорости

 1 

3 Первый закон Ньютона. Вектор силы  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  ae  612  

4
Второй закон Ньютона. 
Равнодействующая сила

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  ae  72  a  

5
Третий закон Ньютона. Суперпозиция 
сил

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  ae  982  

6
Импульс тела. Импульс силы. Закон 
сохранения импульса. Упругое и 
неупругое взаимодействие

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  b  07  fa  

7 Закон сохранения энергии в механике  1 



8
Колебательное движение и его 
характеристики

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  b  1858  

9
Звук. Распространение и отражение 
звука

 1 

10
Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  b  2  abe  

11
Источники света. Прямолинейное 
распространение света. Затмения 
Солнца и Луны

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  b  3658  

12 Линзы. Оптическая сила линзы  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  b  3  f  2  c  

13
Разложение белого света в спектр. 
Опыты Ньютона. Сложение 
спектральных цветов. Дисперсия света

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  0  f  4  c  

14
Испускание и поглощение света атомом. 
Кванты. Линейчатые спектры

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  144  c  

15
Строение атомного ядра. Нуклонная 
модель

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  18  ac  

16
Ядерные реакции. Законы сохранения 
зарядового и массового чисел

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  1  c  58  

17
Повторение, обобщение. Решение 
расчетных и качественных задач по теме
"Тепловые процессы"

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  2572  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 17  0  0



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Кабардин О.Ф. Физика.9 класс.М.: Просвещение

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
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