
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 7 КЛААСС. 

(Адаптированная) 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» варианта 7.1 для 

обучающихся 7-9 класса с задержкой психического развития разработана с 

учетом рекомендаций ПМПк составленных по итогам психолого-медико-

педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ (группы ЗПР). Программа 

содержит дифференцированные требования к результатам освоения и 

условия её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся с задержкой психического развития. Программа 

разработана на основе следующих нормативных документов: - 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); - Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 № 19644, с изменениями, внесенными 

приказами:  приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 

№1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 

40937). - примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 № 1/15 размещённой в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); - Фундаментального ядра 

содержания общего образования. - М. «Просвещение» 2010г.; - Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. – М.: Просвещение, 2009г.; - приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.12.2018 №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с внесенными изменениями. - постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 



утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрированного в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); - постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 

№ 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

(зарегистрированного в Минюсте России 18.12.2015 № 40154); - 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

от 10 июля 2015 года N 26; - РАСПОРЯЖЕНИЯ от 3 июня 2017 года N 

1155-р [Об утверждении Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации] 

 

Данная программа варианта 7.1 адресована обучающимся с ОВЗ группы 

ЗПР (замедленно-психического развития) которые характеризуются 

недостаточной познавательной активностью, что в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить их обучение и 

развитие. Быстро наступающее утомление данной категории обучающихся 

приводит к потере работоспособности, вследствие чего у учеников 

возникают затруднения в усвоении учебного материала. Они не удерживают 

в памяти условия задачи, продиктованное предложение, забывают слова; 

допускают нелепые ошибки в письменных работах; нередко вместо решения 

задачи просто механически манипулируют цифрами; оказываются 

неспособными оценить результаты своих действий; их представления об 

окружающем мире недостаточно широки. Дети с ЗПР не могут 

сосредоточиться на задании, не умеют подчинять свои действия правилам, 

содержащим несколько условий. Учащиеся данной категории не умеют 

планировать свои действия, контролировать их; не руководствуются в своей 

деятельности конечной целью, часто «перескакивают» с одного на другое, 

не завершив начатое. У многих из них преобладают игровые мотивы. 

Частые переходы от состояния активности к полной или частичной 

пассивности, смена рабочих и нерабочих настроений тесно связана с 

нервнопсихическим состоянием и возникают порой без видимых причин. 

Однако и внешние обстоятельства, например, такие, как сложность задания, 

необходимость выполнения большого объема работы, выводят ребенка из 



равновесия, заставляют нервничать и иногда надолго выбивают его из 

рабочего состояния. Рабочее состояние детей с ЗПР, во время которого они 

способны усвоить учебный материал и правильно решить те или иные 

задачи, кратковременно (15-20 минут), а затем наступает утомление и 

истощение, интерес к занятиям пропадает, работа прекращается. В 

состоянии утомления у них резко снижается внимание, возникают 

импульсивные, необдуманные действия, в работах появляется множество 

ошибок и исправлений. У некоторых детей собственное бессилие вызывает 

раздражение, другие категорически отказываются работать, особенно если 

требуется усвоить новый учебный материал. Небольшой объем знаний, 

который детям удается приобрести в период нормальной 

работоспособности, как бы повисает в воздухе, не связывается с 

последующим материалом, недостаточно закрепляется. Знания во многих 

случаях остаются неполными, отрывистыми, не систематизируются. Вслед 

за этим у детей развивается крайняя неуверенность в своих силах, 

неудовлетворенность учебной деятельностью. Низкий уровень учебных 

знаний служит доказательством малой продуктивности обучения детей 

данной группы в условиях общеобразовательной школы. В соответствии с 

выше изложенным необходим поиск эффективных средств обучения, 

приемов и методов работы, адекватных особенностям развития таких детей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР Вариант 

обучения 7.1.  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной 

работы («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  учет актуальных и потенциальных 

познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий, обучающихся с ЗПР;  постоянная помощь в осмыслении и 

расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений;  специальное обучение «переносу» 

сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью;  постоянная актуализация знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения;  использование преимущественно 

позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  развитие и 

отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения;  специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 



к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; Данная адаптированная рабочая программа 

учитывает возможные затруднения учащихся с ОВЗ (группы ЗПР) в 

процессе ее усвоения. Поэтому проводится адаптация программы 

(упрощение подачи и смыслового содержания материала, предложение 

четких алгоритмов для работы, уменьшение объема выполняемой учеником 

работы, использование знаковых символов для ориентации ребенком в 

выполнении заданий и планировании действий, выделение тем для 

ознакомительного изучения, организация практических работ в форме 

демонстрации и др.) с соблюдением всех требований ООП ООО школы и 

сохранением практических работ и демонстраций. Проводится большое 

количество опытов (в программе они выделены курсивом). Программа 

позволяет учащимся с ОВЗ глубже воспринять раскрываемую в курсе 

картину мира. В тематическое планирование дополнительно внесены 

вопросы профориентации, практическое применение изучаемых тем в быту. 

Так, вопросы применения физики в быту рассматриваются на уроках: 7 

класс Физические величины и их измерение. Физика и техника. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие молекул. Агрегатные 

состояния вещества. Механическое движение. Инерция. Масса тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Динамометр. Равнодействующая 

сила. Сила трения. Давление твердых тел. Давление жидкостей и газов 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Архимедова сила. Момент силы. 

Рычаг. Подвижные и неподвижные блоки. Коэффициент полезного действия 

механизма. 8 класс Внутренняя энергия. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплопередачи. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 

теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. Принципы 

работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. КПД теплового двигателя. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электризация тел. Электрический заряд. Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Постоянный электрический 

ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома 



для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля–Ленца. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Отражение и преломление света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 9 класс Механическое движение. 

Относительность движения. Система отсчета. Скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Равномерное движение 

по окружности. Период и частота обращения. Законы Ньютона. Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механические 

колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. Механические волны. Длина 

волны. Звук. Магнитное поле. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Реализация 

программы предполагает применение на уроках коррекционноразвивающих, 

информационно-коммуникативных, объяснительно-иллюстративных и 

игровых педагогических технологий, которые способствуют развитию 

элементарных мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ), 

восполнению пробелов в знаниях у школьников с ОВЗ. Основными 

направлениями в коррекционной работе являются: 1) коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; 2) развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 3) развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 4) развитие зрительно-моторной координации; 5) 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 6) 

коррекция нарушений устной и письменной речи; 7) обеспечение ребенку 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. Школьный курс физики — 

системообразующий (является базой) для естественнонаучных учебных 

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

химии, биологии, географии и астрономии, образуя межпредметные связи. 

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, обучающихся 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. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты. Предмет «Физика» использует и тем самым 

подкрепляет умения (т.е. взаимосвязана), полученные на уроках математики 

и естествознания. Данная программа предполагает дифференцированную 

помощь для обучающихся с ОВЗ (группы ЗПР): • наглядно подкреплённая 

инструкция учителя для освоения работы с книгами; • карточки с 

фотографиями для составления сообщения; • переконструирование 

содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего 

развития ученика; • опора на жизненный опыт ребёнка; • использование 

наглядных, дидактических материалов; • итог выступления учащихся 

обсуждают по алгоритму - сличения, ученик самостоятельно отвечает на 

итоговые вопросы (или использует данную ему опорную схемуалгоритм); • 

реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных 

индивидуальных форм преподнесения заданий; •использование в процессе 

обучения всех видов деятельности – игровой, трудовой, предметно-

практической, учебной, путём изменения способов подачи информации; • 

использование более широкой наглядности и словесной конкретизации 

общих положений большим количеством наглядных примеров и 

упражнений, дидактических материалов; • использование при 

преобразовании извлеченной информации из учебника и дополнительных 

источников знаний опорной карты-сличения, опорной схемы алгоритма, 

выполнение задания по образцу. В учебном плане школы выделено по 2 

часа в неделю в 7,8 классах (68 часов каждый год) и по 3 часа в неделю в 9 

классе (102 часа в год). Тематическое и поурочное планирование учебного 

материала по физике для основной общеобразовательной школы составлено 

на основе обязательного минимума содержания физического образования 

для основной школы, в соответствии с учебниками, рекомендованными для 

общеобразовательных учебных заведений А. В. Перышкина «Физика. 7 кл.» 

и «Физика. 8 кл», А. В. Перышкина и Е. М. Гутник «Физика, 9 кл.». 1. 

Планируемые результаты освоения учебног 

Программа по физике на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на 

базовом уровне основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения 

физики на деятельностной основе. В программе по физике учитываются 



возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала 

по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и 

учёте возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по физике разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.  

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и 

явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической 

географией, вносит вклад в естественнонаучную картину мира, 

предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 

познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образования состоит в формировании естественнонаучной грамотности и 

интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение 

следующими компетентностями, характеризующими естественнонаучную 

грамотность: 

 научно объяснять явления; 

 оценивать и понимать особенности научного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства для получения выводов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждённой решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 

декабря 2019 г. № ПК4вн).  

Цели изучения физики: 

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 



 формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к 

дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного 

общего образования обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о 

механических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых 

явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчётных задач с 

использованием физических моделей, творческих и практико-

ориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов; 

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики, анализ и 

критическое оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными 

с физикой, и современными технологиями, основанными на 

достижениях физической науки.  

 На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего 

образования отводится 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и 

опытов носит рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения 

лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 

основного государственного экзамена по физике. 

 


