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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Физика» адресована глухим 

обучающимся, получающим основное общее образование. Программа 
разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) (приказ 
Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287) и Федеральной 
адаптированной  образовательной программы основного общего образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1025) для определенной 
категории обучающихся с нарушением слуха с учетом их особых 
образовательных потребностей, Концепция преподавания математики в 
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), на основе авторской 
программы  А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, а также Федеральной 
программы воспитания – в соответствии с проверяемыми требованиями к 
результатам освоения Основной образовательной программы основного 
общего образования. 

Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету 
«Физика» глухих обучающихся 

Учебная дисциплина «Физика», в основе которой лежит научное 
знание о наиболее общих законах природы, играет важную роль в 
личностном и когнитивном развитии глухих обучающихся, позволяя 
формировать систему знаний об окружающем мире, научное мировоззрение. 

В процессе уроков физики глухие обучающиеся знакомятся с 
разнообразными понятиями, явлениями, учатся вести наблюдения, проводить 
эксперименты, выдвигать и проверять гипотезы, оперируя при этом 
тематической и терминологической лексикой, а также оформляя результаты 
своей деятельности в виде выводов. Это содействует развитию 
интеллектуальных способностей, словесной речи, обеспечивает прочную 
основу для успешного освоения программного материала по другим учебным 
дисциплинам, включая биологию, химию, технологию, географию и др. 

Ценностное значение учебного курса «Физика» заключается в том, что 
он содействует вооружению глухих обучающихся научным методом 
познания, в соответствии с которым происходит приобретение объективных 
знаний об окружающем мире (феноменах, явлениях, закономерностях, 
взаимосвязях и т.п.), а также овладение социальными компетенциями. 

Цели изучения учебного предмета «Физика» 
Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения 

глухими обучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем 
подготовки в области физики в единстве с развитием словесной речи, 
неречевых психических процессов и социальных компетенций, включая: 
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– развитие интереса и стремления к научному изучению природы, 
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. 

Задачами учебной дисциплины являются следующие:  
– содействие овладению знаниями о дискретном строении вещества, о 

механических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 
– развитие умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 
– содействие освоению 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; 

– содействие освоению приёмов работы с информацией физического 
содержания, включая информацию о современных достижениях физики; 

– развитие способности к анализу и критическому оцениванию 
информации; 

– ознакомление со сферами профессиональной деятельности, 
связанными с физикой, и современными технологиями, основанными на 
достижениях физической науки; 

– воспитание уважения к деятельности творцов науки и техники, а 
также отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 
Учебная дисциплина «Физика» осваивается на уровне ООО по 

варианту 1.2 АООП в пролонгированные сроки: с 8 по 11 классы 
включительно. 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование 
естественно-научной грамотности глухих обучающихся. Одновременно с 
этим данный курс обладает коррекционно-развивающей и воспитательной 
направленностью.  

В соответствии со спецификой образовательно-коррекционной работы, 
реализуемой с учётом характера первичного нарушения и его последствий 
при патологии слуха, в ходе уроков физики предусматривается 
использование вербальных инструкций, постановка словесных задач, 
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побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию 
выполняемых действий (в т.ч. по результатам опытов, экспериментов, 
наблюдений). Учитель должен создавать условия, при которых у глухих 
обучающихся будет возникать потребность в речевом общении в связи с 
планированием лабораторных экспериментов, проверкой действия ряда 
физических законов на практике, установлением фактов в ходе вычислений и 
наблюдений и др. – для получения и передачи информации. 

Благодаря использованию на уроках физики разнообразных видов 
деятельности и организационных форм работы создаются условия для 
воспитания у глухих обучающихся целеустремлённости, воли, 
настойчивости, осознанной потребности доводить начатое дело до конца. 
Выполняя те или иные задания, обучающиеся осознают, что небрежное 
отношение к работе, отсутствие сосредоточенности не только приводит к 
получению необъективных данных, но и может быть опасным для здоровья и 
жизни человека. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, парах, 
глухие обучающиеся осваивают социально приемлемые модели поведения, 
учатся бесконфликтным способам решения проблемных ситуаций, спорных 
вопросов, принятию иного мнения, уважению к точке зрения другого 
человека. 

Освоение программного материала по физике осуществляется 
преимущественно в ходе уроков под руководством учителя. Однако для 
прочного освоения содержания курса требуется предусмотреть регулярное 
выполнение глухими обучающимися домашнего задания, исключая те дни, в 
которые реализуются контрольные мероприятия, ориентированные на 
выявление и оценку их знаний, умений, способностей. При определении 
содержания и объёма домашнего задания необходимо учесть недопустимость 
перегрузки обучающихся учебным материалом. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую 
лексику, которая должна войти в словарный запас глухих обучающихся за 
счёт целенаправленной отработки, прежде всего, за счёт включения в 
структуру словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с 
выдвижением и проверкой гипотез, формулировкой выводов и т.п.1 

Учебный предмет «Физика» строится на основе комплекса принципов. 
В логике принципа научности в ходе образовательно-коррекционного 

процесса предусматривается выбор и предъявление материала в соответствии 
с достижениями современной науки. Предъявляемый материал должен быть 
достоверным, располагать подлинным научным объяснением. Учителю 
следует обеспечить «трансформацию» донаучных представлений глухих 
обучающихся в научные представления. В коррекционно-образовательном 
процессе не допускается вульгаризация, чрезмерная упрощённость материала 
со ссылкой на особенности обучающихся, обусловленные характером их 

 
учётом уровня их слухоречевого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного 
речевого материала. 
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первичного нарушения и его последствий в виде неполноценности словесной 
речи, недоразвития мыслительной деятельности и др. 

В соответствии с принципом политехнизма требуется знакомить 
обучающихся с основными направлениями научно-технического прогресса, с 
физическими основами функционирования технических устройств 
параллельно с развитием творческих способностей. Технические сведения, с 
которыми знакомятся обучающиеся в процессе уроков, следует органически 
связывать с содержанием программного материала, углубляя, конкретизируя 
его, не допуская при этом нарушения системы и логики учебного курса. 
Реализация принципа политехнизма предусматривает свободное владение 
учителем сведениями относительно современных достижений науки и 
техники. Учитель должен не только излагать отдельные примеры и факты 
для демонстрации применения физических законов, но и формировать у 
глухих обучающихся завершённую систему политехнических знаний, 
способностей, навыков. 

В соответствии с принципом наглядности предусматривается 
предоставление глухим обучающимся возможности наблюдать изучаемые 
явления. Демонстрация учителем реального физического явления либо 
процесса, при наличии такой возможности, является обязательной. 
Экспериментальная деятельность на уроках физики должна выступать в 
качестве основы познания и критерия истины, способа её установления 
обучающимися. 

С учётом принципа воспитывающей направленности образовательно-
коррекционного процесса учебный материал курса физики должен 
использоваться для расширения кругозора, развития культуры умственного 
труда, совершенствования навыков рациональной организации работы и др. 

Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях 
коллективного обучения физике предусматривает учёт того, что умственные, 
речевые, компенсаторные возможности глухих обучающихся различны. В 
этой связи в ходе образовательно-коррекционной работы требуется 
индивидуализация заданий по количеству и содержанию, предусматриваются 
различные меры помощи разным обучающимся. 

Принцип опоры в обучении физике на здоровые силы обучающегося 
требует коррекционной направленности образовательного процесса. Глухие 
обучающиеся овладевают знаниями о физических явлениях, законах, о 
методах научного познания природы и др., а также представлениями о 
физической картине мира преимущественно посредством слухозрительного 
восприятия учебного материала. При этом требуется активное привлечение 
сохранных анализаторов, подкрепление и расширение получаемых знаний 
благодаря практической деятельности, в ходе которой осуществляется 
чувственное, двигательное, осязательное восприятие объектов и явлений. За 
счёт сочетания различных анализаторов в сознании глухих обучающихся 
создаются более ясные и прочные образы осваиваемых понятий. 
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Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность 
современной системы образования глухого обучающегося, в которой 
деятельность рассматривается как процесс формирования знаний, умений и 
навыков и как условие, обеспечивающее коррекционно-развивающую 
направленность образовательного процесса. Особое место в реализации 
данного принципа отводится предметно-практической деятельности, которая 
рассматривается как средство коррекции и компенсации всех сторон психики 
глухого обучающегося – в соответствии с психологической теорией о 
деятельностной детерминации психики. 

Принцип единства обучения физике с развитием словесной речи и 
неречевых психических процессов обусловлен структурой нарушения, 
особыми образовательными потребностями обучающихся. В соответствии с 
этим в ходе уроков требуется уделять внимание работе над терминологией 
учебного курса, расширять запас моделей и вариантов высказываний, 
содержание которых касается различных физических объектов, явлений, 
законов. Овладение словесной речью в ходе уроков физики является 
условием дальнейшего изучения этой дисциплины, а также освоения 
широкого круга понятий, используемых в повседневной жизненной 
практике. 

Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и 
письменной формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи, 
речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, 
тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексики 
по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке2.  

В процессе уроков физики требуется обеспечивать развитие у глухих 
обучающихся неречевых психических процессов. В частности, 
предусматривается руководство вниманием обучающихся через организацию 
наблюдений в связи с проведением лабораторных экспериментов и 
организацией иных видов деятельности, предъявлением доступных по 
структуре и содержанию словесных инструкций. Тренировка памяти 
обеспечивается посредством составления схем, анализа содержания таблиц, 
произведения вычислений и т.п. Развитие мышления и его операций 
обеспечивается за счёт установления последовательности выполнения тех 
или иных действий, выявления причинно-следственных связей и др. В 
образовательно-коррекционной работе следует сделать акцент на развитии у 
глухих обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно 
полноценно рассуждать, делать выводы, осуществлять выдвижение и 
проверку гипотез. В данной связи программный материал должен излагаться 

 
2 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода 
урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается 
контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием 
принятых методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, 
которая проводятся не более 3 -5 минут. 
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учителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов и 
полным охватом темы. 

«Физика» относится к числу учебных дисциплин, по которой может 
осуществляться выполнение итоговой индивидуальной проектной работы. 
Выбор темы проекта осуществляется с учётом личностных предпочтений и 
возможностей каждого глухого обучающегося. Опыт проектной 
деятельности будет полезен как в учебном процессе, так и в социальной 
практике. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть 
использованы цифровые технологии, к которым относят информационно-
образовательные среды, электронный образовательный ресурс, 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 
помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в 
образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, 
вариативность, наглядность обучения, обратная связь учителя с 
обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учебного 
материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки 
(для адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям 
обучающихся). Организация обучения на основе цифровых технологий 
позволяет активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, 
осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основе 
полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в 
виде мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в 
качестве словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр 
для закрепления новых знаний или в виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 
организованная с использованием цифровых технологий, должна 
обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного 
процесса с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 
нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного 
обеспечения в соответствии с федеральными требованиями основного 
общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 
процесса для отслеживания динамики усвоения учебного материала 
обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении 
школьников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 
слуха); 
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– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 
процесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 
образования, общественности), в том числе при реализации дистанционного 
образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном 
процессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида 
цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с 
разными цифровыми ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством 
блогов, форумов, чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные 
средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых 
устройств и интернета различные образовательные задачи). 

Реализация воспитательного потенциала уроков физики предполагает: 
• осуществление образовательно-коррекционной работы с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 
• установление доверительных отношений между учителем и 

обучающимися, способствующих позитивному отношению к предъявляемым 
требованиям к организации учебной и внеурочной деятельности, активной 
познавательной деятельности на уроках и занятиях; 

• побуждение обучающихся соблюдать в процессе учебной и 
внеурочной деятельности общепринятые нормы поведения, правила общения 
с педагогическими работниками и сверстниками, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• осуществлению рефлексии собственной учебной и внеурочной 
деятельности, ее самооценки, выработка собственного отношения к 
полученной информации, её жизненной ценности, социкультурным аспектам, 
включая проявления ответственного, гражданского поведения, других 
морально-нравственных качеств; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; фрагментов литературных текстов и др.; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
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диалога; групповой работы или работы в парах, способствующих 
активизации коммуникации, развитию умений взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми при решении актуальных задач на основе 
доброжелательных отношений при отстаивании собственного мнения и 
принятии мнения другого человека и др.;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего им 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся при индивидуальной и групповой организации 
работы, способствующей, в том числе формированию умений определять 
актуальные проблемы и пути их решения, отбирать и анализировать 
соответствующую литературу, формулировать задачи и методы исследования, 
определять его организацию, проводить экспериментальную работу и 
анализировать  полученные результаты, делать выводы, обобщать, оформлять 
и докладывать результаты проектно-исследовательской деятельности,  
развивая умения публичного выступления, аргументации и отстаивания 
собственной позиции в процессе ответов на вопросы по проекту и дискуссии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 
Структура и содержание планируемых результатов освоения предмета 

«Физика» проектируются с учётом особых образовательных потребностей 
глухих обучающихся. 

Требования к результатам освоения курса физики в основной школе 
определяются ключевыми задачами общего образования и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение глухими обучающимися физики в основной школе даёт 
возможность достичь следующих личностных результатов:  

- российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к 
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 
качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

- желание и умения пользоваться словесной речью (устной и 
письменной), взаимодействовать со слышащими людьми при использовании 
устной речи как средства общения. Ценностно-смысловая установка на 
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постоянное пользование индивидуальными слуховыми аппаратами как 
важного условия, способствующего устной коммуникации, наиболее 
полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; 

- с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных 
потребностей использование в межличностном общении с лицами, 
имеющими нарушения слуха, русского жестового языка, владение 
калькирующей жестовой речью; 

- готовность и способность глухих обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
сформированность ответственного отношения к учению; 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, собственных возможностей и ограничений, 
обусловленных нарушением слуха, потребностей рынка труда; 

- освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности 
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнёра, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с 
нарушением слуха межпредметные понятия и УУД (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике с учётом особых 
образовательных потребностей, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории с учётом образовательных потребностей 
каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для 
части обучающихся.  

Межпредметные понятия  
Перечень ключевых межпредметных понятий определен с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся, материально-
технического оснащения, используемых технологий образовательно-
коррекционной работы: «система», «факт», «закономерность», 
«взаимодействие», «анализ», «синтез», «доказательство», «значение», 
«процесс», «знак», «знание», «индивидуальность», «идея», «истина», 
«метод», «мышление», «понятие», «проблема», «развитие», «рефлексия», 
«структура», «цель», «язык». 
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Условием формирования межпредметных понятий является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

При изучении физики обучающиеся расширят и усовершенствуют 
навыки работы с информацией, смогут работать с текстами, в том числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, в т.ч. выраженную с помощью словесной 
речи, содержащуюся в готовых информационных объектах, доступных 
пониманию обучающихся с нарушениями слуха;  

•выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов), в наглядно-символической 
форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

•заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности. 

В соответствии со стандартом выделяются три группы УУД. В их 
числе регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

•анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты; 

•определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 
образовательных результатов;  

•идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при 
достижении запланированных образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений планировать пути достижения целей, 
определять наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

•определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи, проектной и проектно-
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исследовательской деятельности; 
•определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных 

вариантов средства / ресурсы для решения задачи /достижения цели; 
•составлять план деятельности, определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 
средства для их устранения; 

•описывать собственный опыт с использованием доступных языковых 
средств; 

•планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию. 

3. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений соотносить свои 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, оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 
Обучающийся сможет:  

•определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 
результатов и своей учебной деятельности; 

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и 
анализировать их обоснованность, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований с учётом 
ограничений, обусловленных нарушением слуха, а также дополнительных 
соматических заболеваний (при наличии). 

•оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 
достижения или отсутствия планируемого результата; 

•находить необходимые и достаточные средства для выполнения 
учебных действий в изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость 
цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 
доступных внешних ресурсов; 

•работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик/показателей результата; фиксировать и анализировать 
динамику собственных образовательных результатов.  

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

•анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы о причинах её 
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успешности / эффективности или неуспешности / неэффективности, находить 
способы выхода из критической ситуации; 

•определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности; 

•демонстрировать приёмы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 
1. Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:  

•подбирать к новому слову знакомые синонимы или синонимические 
выражения; 

•подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;  

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчинённых ему слов; 

•выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов 
или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

•объединять предметы и явления в группы по определённым 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

•различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
•выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 
событий; 

•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 

•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом их общие признаки и различия; 

•излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной при 
одновременном устном воспроизведении) полученную информацию, 
интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

•определять информацию, требующую проверки, при необходимости, 
осуществлять проверку достоверности информации; 

•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности; 

•выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 
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•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

2. Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений создавать, применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
•определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
•строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её 

решения; 
•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое и наоборот; 

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
•анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 
зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или 
на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет 
(самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 
отношений): 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности); 

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 

•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

•резюмировать главную идею текста; 
•преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения 

к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный); 

•критически оценивать содержание текста. 
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4. Развитие логического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 
использования словарей, справочников, открытых источников информации и 
электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 
корректные поисковые запросы; 

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 
системами, базами знаний, справочниками; 

•формировать выборку из различных источников информации для 
объективизации результатов поиска; 

•соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 
деятельности. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и 

другими педагогическими сотрудниками образовательной организации, 
совместную деятельность со сверстниками и обучающимися другого 
возраста (слышащими и с нарушением слуха) при использовании словесной 
речи; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
сможет: 

•вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно 
воспринимать (при использовании индивидуальных слуховых 
аппаратов/кохлеарных имплантов) устную речь собеседника и говорить 
достаточно внятно и естественно, понятно для окружающих;  

•использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного 
общения все доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с 
учётом договорённости с партнёрами по общению); 

•определять возможные роли в совместной деятельности; 
•выполнять определённую роль в совместной деятельности; 
•понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы); 
•определять свои действия и действия партнёра, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной деятельности и 
коммуникации; 

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

•критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 
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ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
•выделять общую точку зрения в дискуссии; 
•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 
•организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
2. Умение использовать речевые средства (с учётом особых 

образовательных потребностей) в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 
использовать речевые средства; 

•представлять в устной или письменной форме развёрнутый план 
собственной деятельности; 

•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 
в соответствии с коммуникативной задачей; 

•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога; 

•принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 
собеседником; 

•создавать письменные тексты различных типов с использованием 
необходимых речевых средств; 

•использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 
коммуникативной задачей;  

•оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся 
сможет (самостоятельно /с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений): 

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 

•использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 
языки в соответствии с условиями коммуникации; 

•оперировать данными при решении задачи; 
•выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для 
вычисления, а также написания докладов, рефератов, создания презентаций 
(с учётом образовательных потребностей) и др.; 

•использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  
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•создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

 
 
Предметные результаты 
В результате изучения курса физики в основной школе выпускник (с 

учётом особых образовательных потребностей и речевых возможностей,  
ограничений, обусловленных нарушением слуха):  

Выпускник научится3: 
•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием, в т.ч. с учётом собственных 
ограничений, обусловленных нарушением слуха; 

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

•распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 
физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 
исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

•ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 
свойств тел без использования прямых измерений4; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы; 

•понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
•проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объём, сила, температура, атмосферное давление, влажность 
воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 
дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

•проводить исследование зависимостей физических величин с 
использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 
виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

•проводить косвенные измерения физических величин: при 
выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 
предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 
полученные результаты с учётом заданной точности измерений; 

 
3Определение предметных результатов, связанных с описанием, анализом, интерпретацией и т.п. изучаемых 
объектов, результатов наблюдений и опытов, с оформлением выводов, подготовкой письменных и устных 
сообщений о физических явлениях, с формулированием задач учебного эксперимента и проч., 
осуществляется с учётом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся, а 
также ограничений, обусловленных  нарушением слуха. 
4При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как 
датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 
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•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 
узнавать в них проявление изученных физических явлений или 
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

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

•самостоятельно или с помощью учителя использовать при 
выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и её вклад в улучшение 
качества жизни; 

•использовать приёмы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 

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

•самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 
физических величин с использованием различных способов измерения 
физических величин, выбирать средства измерения с учётом необходимой 
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 
результатов; 

•воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и СМИ, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя её содержание и данные об источнике 
информации; 

•создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Физика» входит в предметную область 

«Естественно-научные предметы» – наряду с химией и биологией, являясь 
обязательным. 

Учебный предмет «Физика» является общим для обучающихся с 
нормативным развитием и с нарушениями слуха. Содержание учебного 
предмета «Физика», представленное в рабочей программе, соответствует 
ФГОС ООО. При этом изучение физики по варианту 1.2 АООП ООО 
осуществляется в пролонгированные сроки: с 8 по 11 классы включительно.  

В учебном плане, определенном Примерной адаптированной основной 
образовательной программой основного общего образования (вариант 1.2) 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 



19 

 

общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22), на освоение рабочей 
программы по физике выделено следующее количество часов: 
8 класс: 68 ч./год, 2 ч./нед. 
9 класс: 68 ч./год, 2 ч./нед. 
10 класс: 68 ч./год, 2 ч./нед. 
11 класс: 68 ч./год, 2 ч./нед. 

Используемый учебно-методический комплект 
Программа курса «Физика» реализуется по линии учебников  

включенных в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию: 
1. Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа. 
2. Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа. 
3. Пёрышкин А.В. Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа. 
Содержание учебного предмета 

8 КЛАСС 
(3-й год обучения на уровне ООО) 5 

Раздел 1.  «Физика и её роль в познании окружающего мира» 
Инструктаж по технике безопасности. Физика – наука о природе. 

Физические величины. Измерение физических величин. Точность и 
погрешность измерений. 
Лабораторная работа: 

• Лабораторная работа №1  «Определение цены деления измерительного 
прибора» 
Раздел 2. «Первоначальные сведения о строении вещества» 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. 
Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их 
объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Лабораторная работа: 

• Лабораторная работа №2  «Измерение размеров малых тел». 
Раздел 3. «Движение и взаимодействие тел» 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. 
Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. 
Плотность вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая 
при деформации. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 
 

5 Изучение тематического раздела «Работа и мощность. Энергия» предусматривается на 4-ом год обучения 
на уровне ООО, что обеспечивает возможность увеличения учебного времени на изучение материала по 
представленным тематическим разделам. 
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Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, 
действующих по одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 
Лабораторные работы: 
• Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах». 
• Лабораторная работа №4 «Измерение объема твердого тела». 
• Лабораторная работа №5  «Определение плотности вещества твердого» 

тела. 
• Лабораторная работа №6  «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром». 
Раздел 4. «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления 
газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. 
Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 
Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 
атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. 
Воздухоплавание. 

 
Лабораторные работы: 
• Лабораторная работа №7  «Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело». 
• Лабораторная работа №8  «Выяснение условий плавания тела». 

Примерные виды деятельности обучающихся: 
– объяснение физических явлений (диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, равномерное и 
неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, атмосферное 
давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 
воздухоплавание и др.); 

– перевод единиц измерения физических величин в кратные и дольные 
единицы; 

– выполнение расчётов, опытов и экспериментов (в соответствии с 
содержанием лабораторных работ и программных тем); 

– иллюстрирование изучаемых физических явлений примерами из 
практики и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 
Агрегатное состояние вещества, ареометр, Архимед, Архимедова сила, 

атмосфера, атмосферное давление, атом, аэростат, барометр-анероид, блок, 
Броун, Броуновская частица, Броуновское движение, ватерлиния, ватт, 
векторная величина, Венера, вес тела, вещество, взаимодействие тел, 
водоизмещение судна, время движения, всемирное тяготение, высотометр, 
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выталкивающая сила, Гагарин Ю.А., газ, Галилей, гидравлический пресс, 
гидравлический парадокс, гипотеза, Гук, давление (газа, жидкости, твёрдого 
тела), Демокрит, деформация, джоуль, динамометр, диффузия, единица 
физической величины, жидкость, закон (Архимеда, Гука, Паскаля), Земля, 
измерение, инерция, кинетическая энергия, комета, Королёв С.П., 
коэффициент полезного действия, кристалл, Леонов А.А., Ломоносов М.В., 
луна, Максвелл, манометр, Марс, масса тела, материя, Меркурий, метеорит, 
механическая работа, механическое движение, молекула, момент силы, 
мощность, невесомость, неподвижный блок, неравномерное движение, 
неустойчивое равновесие, Ньютон, опыт, относительность движения, 
отталкивание молекул, Паскаль, плавание тел, планеты-гиганты, планеты 
земной группы, плечо силы, плотность, погрешность измерений, подвижный 
блок, подшипник, полезная работа, полная работа, поршневой насос, 
потенциальная энергия, правило моментов, притяжение молекул, равновесие 
рычага, равномерное движение, ртутный барометр, рычаг, секунда, сила 
(трения, покоя, тяжести, упругости), скалярная величина, смачивание, 
средняя скорость, статика, стратостат, твёрдое тело, Торричелли, траектория, 
трение качения, покоя, скольжения, устойчивое равновесие, физическая 
величина (теория), физическое тело (явление), цена деления, центр тяжести 
тела, Циолковский К.Э., электронный микроскоп, энергия, эталон массы, 
Юпитер. 

Примерные фразы 
Любые превращения вещества или проявления его свойств, 

происходящие без изменения состава вещества, называют физическими 
явлениями. 

Я нашёл и записал несколько пословиц и поговорок, в которых 
упоминаются старинные меры длины и массы. 

Я измерил линейкой с миллиметровыми делениями длину и ширину 
учебника, а результаты записал с учётом погрешности измерения. 

Жидкости легко меняют свою форму, но сохраняют объём. 
Сначала мы налили воду в стаканы: в один – холодную, а во второй – 

тёплую. После этого мы опустили в стаканы кристаллики марганцовки и 
стали наблюдать за происходящим явлением. 

Мы смочили один лист бумаги растительным маслом, а другой – водой. 
Эти листочки мы приложили друг другу. Листы бумаги не слиплись. 

Все вещества состоят из мельчайших частиц: атомов, молекул, ионов.  
Частицы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении. 
Между молекулами вещества существует взаимодействие: взаимное 

притяжение и отталкивание.  
Если на тело не действуют другие тела, то оно находится в покое или 

движется с постоянной скоростью. 
Массой тела называют физическую величину, которая является мерой 

инертности тела. 
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Плотностью называют физическую величину, которая равна 
отношению массы тела к его объёму. 

Деформация – это любое изменение формы и размера тела. 
Сила упругости – это сила, которая возникает в теле в результате его 

деформации и стремится вернуть тело в исходное положение. 
Масса тела зависит от размеров и вещества, из которых состоит тело. 
Я приведу примеры, показывающие, что действие силы зависит от 

площади опоры, на которую эта сила действует. 
Я назову единицы давления. 
Примерные выводы 
Всё, из чего состоят физические тела, называют веществом. Железо, 

медь, резина, воздух, вода – всё это разные вещества. Вода – это вещество, 
капля воды – физическое тело, алюминий – вещество, алюминиевая ложка – 
физическое тело. Вещество – это один из видов материи. Материей называют 
всё, что существует во Вселенной независимо от нашего сознания: животные, 
растения, небесные тела и т.д. 

В технике, быту, при изучении физических величин нередко нужно 
выполнять разные измерения. Например, при изучении падения тела надо 
измерить высоту, с которой оно падает, его массу, скорость, время падения. 
Высоту, массу, скорость, время называют физическими величинами. 
Физическую величину можно измерить. Измерить какую-нибудь величину – 
это означает сравнить её с однородной величиной, принятой за единицу.  

В физике допускаемую при измерении неточность называют 
погрешностью измерений. Погрешность измерения не может быть больше 
цены деления шкалы измерительного прибора. 

В курсе физики изучают физические явления, которые происходят в 
окружающем мире. Для описания физических явлений используют 
специальные термины. Например, материя, физическое тело, вещество. 

При изучении физических явлений проводят наблюдения, опыты. 
После этого выдвигают гипотезы. Их проверяют экспериментом. На основе 
полученных результатов делают выводы и создают теорию изучаемого 
явления, объединяющую отдельные законы. При помощи специальных 
приборов во время эксперимента измеряют физические величины. При 
измерении физических величин допускается погрешность измерения. Это 
определённая неточность, которую надо учитывать. 

 
 

9 КЛАСС 
(4-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1.«Работа и мощность. Энергия» 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие 
тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 
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«Золотое правило» механики. КПД механизма. 
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии 
в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Энергия рек и 
ветра. 

Лабораторные работы: 
• Лабораторная работа №1 «Выяснение условия равновесия рычага» 
• Лабораторная работа №2 «Измерение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости». 
Раздел 2 .«Тепловые явления» 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью 
движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 
внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 
сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота 
плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее 
измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от 
давления. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе 
молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 
сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 
• Лабораторная работа №3 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 
• Лабораторная работа №4 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела». 
Раздел 3. «Электрические и магнитные явления»6 
Электрические заряды. Заряженные тела и их взаимодействие. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 
диэлектрики и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 
Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Постоянный электрический ток7. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 
 

6 Продолжение изучения материала по данному разделу предусматривается на следующем году обучения. 
7 Изучение материала по теме «Постоянный электрический ток» начинается на 4-ом год обучения и 
продолжается на 5-от году обучения на уровне ООО. На 4-ом году обучения на изучение выносится 
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Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах 
электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 
Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон 
Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты.  

Лабораторные работы: 
• Лабораторная работа №5 «Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках». 
• Лабораторная работа №6 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи». 
• Лабораторная работа №7 «Регулирование силы тока реостатом». 
• Лабораторная работа №8 «Определение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». 
Примерные виды деятельности обучающихся: 
– объяснение физических явлений (электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 
конвекция, излучение, теплопроводность и др.); 

– измерение температуры, количества теплоты, удельной теплоёмкости 
вещества, удельной теплоты плавления вещества, удельной теплоты 
парообразования, влажности воздуха и др.; 

– выполнение расчётов, опытов и экспериментов (в соответствии с 
содержанием лабораторных работ и программных тем); 

– иллюстрирование изучаемых физических явлений примерами из 
практики и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 
Агрегатные состояния вещества, взаимодействие заряженных тел, 

влажность воздуха, внутренняя энергия, график, двигатель внутреннего 
сгорания, делимость электрического заряда, единицы количества теплоты, 
единицы мощности, единицы работы, закон, «золотое правило» механики, 
излучение, испарение, использование простых механизмов, источники 
электрического тока, кипение, количество теплоты, конвекция, конденсация 
пара, коэффициент полезного действия (КПД) механизма, механическая 
работа, механические (тепловые) процессы, момент силы, мощность, 
охлаждение, пар (насыщенный, ненасыщенный), паровая турбина, плавление 
(отвердевание) кристаллических тел, поглощение энергии, превращение 
одного вида механической энергии в другой, проводники (полупроводники, 
непроводники) электричества, простые механизмы, равновесие сил на 

 
следующий материал: «Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 
постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в 
жидкостях и газах. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 
Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи». На 5-ом году обучения на изучение 
выносится следующий материал: «Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 
мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электропроводка и потребители электрической 
энергии в быту. Короткое замыкание». 
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рычаге, расчёт количества теплоты, рычаг, строение атомов, температура, 
тепловое движение, тепловые явления, теплопроводность, удельная 
теплоёмкость, удельная теплота парообразования (конденсации), удельная 
теплота сгорания (плавления), условия равновесия тел, центр тяжести тела, 
электризация тел, электрическая цепь, электрические явления, электрический 
ток, электрическое поле, электрон, электроскоп, энергия (потенциальная, 
кинетическая), энергия топлива. 

Примерные фразы 
Внутренняя энергия тела не зависит от его механического движения и 

положения относительно других тел. 
Мы рассуждали о том, какие превращения энергии происходят при 

подъёме шара и при его падении. 
Я записал ответ на вопрос о том, какую энергию называют внутренней 

энергией тела. 
Я могу ответить на вопрос о том, какими видами энергии обладают 

молекулы вещества вследствие своего движения. 
Теплопередача – это процесс изменения внутренней энергии без 

совершения работы над телом или самим телом.  
Теплопроводность – это явление передачи внутренней энергии от 

одной части тела к другой или от одного тела к другому при их 
непосредственном контакте.  

Я объясню, как на опыте показать перечачу энергии излучением. 
Я могу ответить на вопрос о том, какие тела лучше, а какие хуже 

поглощают энергию излучения. 
Количество теплоты – это энергия, которую получает или теряет тело 

при теплопередаче.  
Парообразование – это переход вещества из жидкого состояния в пар.  
Испарение – это парообразование, происходящее с поверхности 

жидкости. 
Конденсация – это превращение пара в жидкость. 
Тепловой двигатель – это машина, которая преобразует внутреннюю 

энергию топлива в механическую энергию. 
Я отвечу на вопрос о том, какие два рода электрических зарядов 

существуют в природе. 
Мы узнали, как взаимодействуют тела, имеющие заряды одного знака и 

разного знака. 
Примерные выводы 
Удельная теплоёмкость вещества – это физическая величина, численно 

равная количеству теплоты, которое необходимо передать телу массой 1 
килограмм для того, чтобы его температура изменилась на 1 градус Цельсия. 

Мы сделали вывод о том, что удельная теплота сгорания топлива – это 
физическая величина, показывающая, какое количество теплоты выделяется 
при полном сгорании топлива массой 1 килограмм. 
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Плавление – это переход вещества из твёрдого состояния в жидкое. 
Чтобы расплавить тело, его надо нагреть до определенной температуры. 
Температура плавления вещества – это такая температура, при которой 
вещество плавится.  

Парообразование – это явление превращения жидкости в пар. Есть 2 
способа перехода жидкости в газообразное состояние: испарение и кипение.  

Насыщенный пар – это пар, который находится в динамическом 
равновесии со своей жидкостью. Если в пространстве, содержащем пары 
какой-либо жидкости, может происходить дальнейшее испарение этой 
жидкости, то пар, находящийся в этом пространстве – ненасыщенный.  

Температура кипения – это температура, при которой жидкость кипит. 
Во время кипения температура жидкости не меняется. 

Удельная теплота плавления – это физическая величина. Она 
показывает, какое количество теплоты надо затратить для плавления 1 
килограмма кристаллического вещества при температуре плавления. 

Кипение – это процесс испарения жидкости. Он сопровождается 
образованием и ростом пузырьков пара по всему объёму жидкости, 
всплывающих на её поверхность при определённой температуре. 

Электризация тел происходит при их соприкосновении. 
Наэлектризованные тела или притягиваются друг к другу, или 
отталкиваются.  

Мы провели опыты и сделали вывод о том, что тела, имеющие 
электрические заряды одинакового знака, взаимно отталкиваются. Тела, 
имеющие заряды противоположного знака, взаимно притягиваются.  

Электризация тел может осуществляться не только при трении. 
Например, если прикоснуться к телу каким-либо предварительно 
наэлектризованным предметом, то оно электризуется. 

При наливании бензина корпус бензовоза при помощи металлического 
проводника обязательно соединяют с землёй.  

10 КЛАСС 
(5-й год обучения на уровне ООО) 8 

Раздел 1. «Электрические и магнитные явления» 
Постоянный электрический ток. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 
Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой 
бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 
предохранители. 

 
8 Изучение материала по разделам «Механические колебания и волны», «Электромагнитное поле и 
электромагнитные волны», «Световые явления», «Квантовые явления» предусматривается на 6-ом году 
обучения на уровне ООО. 
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Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 
магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 
током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Лабораторные работы:  
• Лабораторная работа №1 «Измерение мощности и работы 

электрического тока в электрической лампе». 
• Лабораторная работа №2 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия». 
• Лабораторная работа №3 «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)». 
Раздел 2. «Световые явления»  
Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 
Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых 
тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. 

Лабораторная  работа 
Лабораторная работа №4 «Получение изображения при помощи линзы». 
Раздел 3. «Механические явления»  

Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. 
Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение.  

Лабораторные работы: 
• Лабораторная работа №5 «Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости» 
• Лабораторная работа №6 «Измерение ускорения свободного падения» 

Примерные виды деятельности обучающихся: 
– объяснение физических явлений (прямолинейное распространение 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света, смена 
дня и ночи на Земле, свободное падение тел и др.); 

– выполнение расчётов, опытов и экспериментов (в соответствии с 
содержанием лабораторных работ и программных тем); 
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– иллюстрирование изучаемых физических явлений примерами из 
практики и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 
Амперметр, вертикально вверх, видимое движение светил, вольтметр, 

график скорости, движение тела, единицы силы тока (напряжения, 
сопротивления), закон Ома (Джоуля–Ленца, Ньютона), закон всемирного 
тяготения, закон отражения (преломления) света, закон сохранения 
импульса, зависимость силы тока от напряжения, измерение напряжения, 
измерение силы тока, импульс тела, инерциальные системы отсчёта, 
искусственные спутники Земли, источники света, конденсатор, короткое 
замыкание, лампа накаливания, линзы, магнитное поле, магнитное поле 
Земли, магнитные линии, материальная точка, мощность, нагревание, 
начальная скорость, небесные тела, невесомость, определение координаты 
движущегося тела, оптическая сила линзы, относительность движения, 
отражение света, перемещение, плоское зеркало, постоянные магниты, 
предохранители, преломление света, проводник, прямолинейное 
равномерное (равноускоренное) движение, прямолинейное (криволинейное) 
движение, распространение света, реактивное движение реостаты, световые 
явления, свободное падение тел, сила тока, система отсчёта, сопротивление 
проводника, удельное сопротивление, ускорение участок цепи, 
электрические нагревательные приборы, электрические явления, 
электрический двигатель, электрический ток, электрическое напряжение 
(сопротивление), электромагнитные явления, электромагниты. 

Примерные фразы 
Из этого примера нам стало ясно, что траектория движения 

относительна. 
Движение тел под действием силы тяжести называют свободным 

падением. 
Ускорение свободного падения – это ускорение, с которым движется 

тело во время свободного падения. 
Перемещением тела (материальной точки) называется вектор, который 

соединяет начальное положение тела с его последующим положением. 
В различных системах отсчёта скорость и перемещение, 

характеризующие движение одного и того же тела, могут иметь разные 
модули и направления. 

Координаты тела, траектория движения, путь зависят от выбора 
системы отсчёта, то есть для одного и того же тела могут быть разными. 

Я могу (готов, хочу) ответить на вопрос о том, зависит ли 
сопротивление от силы тока и напряжения? 

Вокруг проводника с током существует магнитное поле. 
Мы стали приближать магниты друг и другу и увидели, что они начали 

притягиваться. 
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Направление магнитных линий магнитного поля связано с 
направлением тока в проводнике. 

Цель нашей работы – определить фокусное расстояние линзы, 
построить изображения источника света, полученные при помощи линзы. 

Необходимо включить свет, взять экран и приближать его к линзе. 
Мы получили практические навыки определения фокусного расстояния 

линзы, а также построения изображений, получаемых при помощи линзы. 
Примерные выводы 
Поступательное движение – это движение тела, при котором прямая, 

соединяющая любые две точки этого тела, перемещается, оставаясь всё 
время параллельной своему первоначальному направлению. Поступательным 
может быть как прямолинейное, так и криволинейное движение. Например, 
поступательно движется кабина колеса обозрения. 

Скорость равномерного прямолинейного движения – это постоянная 
векторная величина. Она равна отношению перемещения тела за любой 
промежуток времени к значению этого промежутка. 

Ускорением тела при прямолинейном равноускоренном движении 
называется векторная физическая величина. Она равна отношению 
изменения скорости к промежутку времени, за который это изменение 
произошло. 

Равноускоренное движение – это движение с постоянным ускорением. 
Ускорение – это векторная величина. Она характеризуется не только 
модулем, но и направлением. Модуль вектора ускорения показывает, на 
сколько меняется модуль вектора скорости в каждую единицу времени. Чем 
больше ускорение, тем быстрее меняется скорость тела. 

Траектория движения относительна. Траектория движения одного и 
того же тела может быть различной в разных системах отсчёта.  

Галилей сделал вывод о том, что отсутствии внешних воздействий тело 
может не только покоиться, но и двигаться прямолинейно и равномерно. 
Сила, которую приходится прикладывать к телу для поддержания его 
движения, нужна только для того, чтобы уравновесить другие приложенные 
к телу силы, например, силу трения. 

Первый закон Ньютона формулируется так: существуют такие системы 
отсчёта, относительно которых тела сохраняют свою скорость неизменной, 
если на них не действуют другие тела или действия других тел 
компенсируются. 

Второй закон Ньютона формулируется так: ускорение тела прямо 
пропорционально равнодействующей сил, приложенных к телу, и обратно 
пропорционально его массе. 

Третий закон Ньютона формулируется так: силы, с которыми два тела 
действуют друг на друга, равны по модулю и противоположны по 
направлению. 
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Закон всемирного тяготения гласит: два любых тела притягиваются 
друг к другу с силой, прямо пропорциональной массе каждого из них и 
обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.  

Действие на тело силы в одних случаях может привести к изменению 
только модуля вектора скорости этого тела. В других случаях оно может 
привести к изменению направления скорости. 

Если скорость тела и действующая на него сила направлены вдоль 
одной прямой, то тело движется прямолинейно. Если они направлены вдоль 
пересекающихся прямых, то тело движется криволинейно. 

11 КЛАСС 
(6-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1. «Механические колебания и волны» 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 
колебаний.  

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

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

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

Лабораторная  работа 
• Лабораторная работа №1 «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити» 
Раздел 2. «Электромагнитное поле и электромагнитные волны» 

Однородное и неоднородное магнитное поле.  
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. 
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

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

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

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

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 



31 

 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 
преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторная работа: 
• Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 
Раздел 3. «Строение атома и атомного ядра» 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 
бета- и гамма-излучения. 

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

массового чисел при ядерных реакциях. 
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. 
Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 
энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

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

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. Элементарные 
частицы. Античастицы. 

Лабораторные работы: 
• Лабораторная работа №3 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 
• Лабораторная работа №4 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 
Повторение, обобщение и систематизация изученного материала9 
Примерные виды деятельности обучающихся: 
– объяснение физических явлений (свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 
колебания, электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 
дисперсия света, поглощение и испускание света атомами и др.); 

– объяснение движения планет Солнечной системы с применением 
физических законов; 

– сравнение физических и орбитальных параметров планет земной 
группы с соответствующими параметрами планет-гигантов, нахождение в 
них общего и различного; 

– выполнение расчётов, опытов и экспериментов (в соответствии с 
содержанием лабораторных работ и программных тем); 

 
9 Предусматривается систематизация и обобщение предметного содержания и опыта деятельности, 
приобретённого при изучении программного материала по всему курсу физики. 
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– иллюстрирование изучаемых физических явлений примерами из 
практики и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 
Атомная энергетика, волны, большие планеты Солнечной системы, 

Вселенная, вынужденные колебания, высота звука, гармонические 
колебания, громкость звука, действие на электрический ток, деление ядер 
урана, дефект массы, дисперсия света, длина волны, закон радиоактивного 
распада, затухающие колебания, звуковой резонанс, звуковые волны, 
звуковые колебания, индукционный ток, индукция магнитного поля, 
источники звука,  

колебательное движение, колебательный контур, линейчатые спектры, 
магнитное поле, магнитный поток, малые тела Солнечной системы, 
механические колебания, модели атомов, отражение звука, радиоактивность, 
радиоактивные превращения атомных ядер, распространение звука, 
направление тока, нейтрон, переменный электрический ток, поглощение 
(испускание) света, показатель преломления, правило левой руки, правило 
Ленца, преломление света, протон, радиосвязь, распространение колебаний в 
среде, резонанс, свободные колебания, скорость распространения волн, 
Солнечная система, строение атома (атомного ядра), тембр звука, 
термоядерная реакция, типы оптических спектров, трансформатор, цепная 
реакция, эволюция, электромагнитная природа света, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, энергия атомных ядер, энергия связи, явление 
самоиндукции, явления электромагнитной индукции, ядерные силы, ядерный 
реактор. 

Примерные фразы 
Мы рассмотрели ещё один вид неравномерного движения, это 

колебательное движение. 
Я могу привести такие примеры колебательных движений: движение 

качелей, иглы швейной машины, маятника часов. 
Свободные колебания – это колебания, которые происходят из-за 

начального запаса энергии. 
Колебательные системы – это системы тел, которые способны 

совершать свободные колебания. 
Период колебаний – это промежуток времени, в течение которого тело 

совершает одно полное колебание. 
Я могу ответить на вопрос о том, что называется дисперсией света. 
Я хочу рассказать о результатах опыта по преломлению белого света в 

призме и могу сделать вывод. 
Я хочу пояснить, в чём заключается физическая причина различия 

цветов окружающих нас тел.  
Я могу объяснить, что такое спектрограмма и чем спектрограф 

отличается от спектроскопа. 
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Метод спектрального анализа разработал в 1859 году Кирхгоф и его 
соотечественник, немецкий химик Р. Бунзен. Спектральным анализом 
называется метод определения химического состава вещества по его 
линейчатому спектру.  

Я хочу рассказать о том, как можно получить линейчатый спектр 
испускания натрия.  

Я могу описать механизм получения линейчатых спектров поглощения.  
Мы объяснили суть закона Кирхгофа, касающегося линейчатых 

спектров испускания и поглощения. 
Мы узнали о том, что такое спектральный анализ и как он проводится.  
Я готов рассказать о применении спектрального анализа. 
Альфа-частицы – это положительно заряженные частицы. Бета-

частицы – это отрицательно заряженные частицы. Нейтральными называют 
гамма-частицы. Их также называют гамма-квантами. 

Примерные выводы 
Механические колебания – это повторяющиеся через равные 

промежутки времени движения. При таких движениях тело много раз и в 
разных направлениях проходит положение равновесия.  

Маятник – это твёрдое тело. Под действием приложенных сил оно 
совершает колебания около неподвижной точки или вокруг оси. 

Свободные колебания в отсутствие трения и сопротивления воздуха 
называются собственными колебаниями. Их частота называется собственной 
частотой колебательной системы. 

В природе и технике распространены колебания, которые называют 
гармонические. Гармонические колебания – это такие колебания, которые 
происходят под действием силы, пропорциональной смещению 
колеблющейся точки и направленной противоположно этому смещению. 

Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц. В 
результате можно сказать, что магнитное поле создаётся движущимися 
заряженными частицами – положительными и отрицательными. 

Правило буравчика (или правило правого винта) заключается в 
следующем. Если направление поступательного движения буравчика 
совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения 
ручки буравчика совпадает с направлением линий магнитного поля тока. 

Трансформатор – это устройство, которое предназначено для 
увеличения или уменьшения переменного напряжения и силы тока. 
Трансформатор изобрёл русский учёный Павел Николаевич Яблочков в 1876 
году. В основе работы трансформатора лежит явление электромагнитной 
индукции. 

Дисперсия света – это зависимость показателя преломления вещества и 
скорости света в нём от частоты световой волны. 

Массовое число ядра атома данного химического элемента с точностью 
до целых чисел равно числу атомных единиц массы, содержащихся в массе 
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этого ядра. Зарядное число ядра атома данного химического элемента равно 
числу элементарных электрических зарядов, содержащихся в заряде этого 
ядра. Мы помним, что элементарным электрическим зарядом называется 
наименьший электрический заряд, положительный или отрицательный, 
равный по модулю заряду электрона. Можно сказать так: зарядовое число 
равно заряду ядра, выраженному в элементарных электрических зарядах. Оба 
эти числа – массовое и зарядовое – всегда целые и положительные. Они не 
имеют размерности, т.е. единиц измерения, поскольку указывают, во сколько 
раз масса и заряд ядра больше единичных. 

Общее число нуклонов в ядре называется массовым числом и 
обозначается буквой А. Число протонов в ядре называется зарядовым числом 
и обозначается буквой Z. Минимальная энергия, необходимая для 
расщепления ядра на отдельные нуклоны, называется энергией связи ядра. 
Термоядерной называется реакция слияния лёгких ядер (например, водорода, 
гелия и других), происходящая при температурах от десятков до сотен 
миллионов градусов.  

Учебно-тематические планы 
8 класс 

№  Название темы (раздела) Кол-во 
часов 

Лабора 
торные работы 

Контрольные 
работы 

1 Раздел 1.  «Физика и её роль в 
познании окружающего мира» 
 

4 1 0 

2 Раздел 2. «Первоначальные 
сведения о строении вещества» 
 

8 1 1 

3 Раздел 3. «Движение и 
взаимодействие тел» 

25 4 2 

5 Раздел 4. «Давление твёрдых тел, 
жидкостей и газов» 
 

28 2 2 

 Резерв  3 - - 
 Итого  68 8 5 

9 класс 
№  Название темы (раздела) Кол-во 

часов 
Лабора 

торные работы 
Контрольные 

работы 
1 Раздел 1.«Работа и мощность. 

Энергия» 
 
 

16 2 1 

2 Раздел 2. «Тепловые явления» 
 

27 2 2 

3 Раздел 3. «Электрические и 
магнитные явления» 

22 4 1 

 Резерв  3 - - 
 Итого  68 8 4 
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10 класс 
№  Название темы (раздела) Кол-во 

часов 
Лабора 

торные работы 
Контрольные 

работы 
1 Раздел 1.  «Электрические и 

магнитные явления» 
 

20 3 1 

2 Раздел 2. «Световые явления» 
 

14 1 1 

3 Раздел 3. «Механические явления» 31 2 2 

 Резерв  3 - - 
 Итого  68 6 4 

11 класс 
№  Название темы (раздела) Кол-во 

часов 
Лабора 

торные работы 
Контрольные 

работы 
1 Раздел 1.  «Механические 

колебания и волны» 
 

19 1 1 

2 Раздел 2. «Электромагнитное поле 
и электромагнитные волны» 
 

25 1 1 

3 Раздел 3. «Строение атома и 
атомного ядра» 

21 2 1 

 Резерв  3 - - 
 Итого  68 4 3 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися  
курса физики 8 класса  

В результате изучения курса физики в 8 классе обучающийся (с учётом 
особых образовательных потребностей и речевых возможностей,  
ограничений, обусловленных нарушением слуха) научится:  

•распознавать механические явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: равномерное и неравномерное движение, относительность 
механического движения, инерция, взаимодействие тел, передача давления 
твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 
тел, равновесие твёрдых тел, имеющих закрепленную ось вращения; 

•описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, перемещение, скорость, масса тела, плотность 
вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, сила 
трения,; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

•анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы: закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 
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при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;  

•решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон 
Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 
(путь, скорость,  масса тела, плотность вещества, сила, давление,  
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, сила 
трения скольжения, коэффициент трения,): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для её решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о механических явлениях и физических 
законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств; 

•находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися  
курса физики 9 класса  

В результате изучения курса физики в 9 классе обучающийся (с учётом 
особых образовательных потребностей и речевых возможностей,  
ограничений, обусловленных нарушением слуха) научится:  

Тепловые явления 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 
(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 
вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 
её при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 
давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 
плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 
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двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 
основные положения атомно-молекулярного учения о строении 
вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей 
строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 
процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 
теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 
двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для её решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 
сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 
сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 
использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 
явлениях с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 
Электрические и магнитные явления 
Обучающийся научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток 
и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 
магнитов, действие магнитного поля на проводник с током и на 
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движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу,; 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и 
параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 
реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока; 
при описании верно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического 
заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические 
величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического 
сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для её решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность использования частных 
законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приёмы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
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выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися  
курса физики 10 класса  

В результате изучения курса физики в 10 классе обучающийся (с 
учётом особых образовательных потребностей и речевых возможностей,  
ограничений, обусловленных нарушением слуха) научится:  

• распознавать электрические, световые и механические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений; 

• описывать изученные свойства тел и явлений, используя физические 
величины;  

• правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

• анализировать свойства тел,  электрические, магнитные, световые и 
механические  явления и процессы, используя физические законы; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей; 
• решать задачи, используя физические законы, на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для её решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания об электрических, магнитных, световых и 
механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
практического использования физических знаний об  электрических 
магнитных, световых и механических явлениях и физических законах; 
примеры использования возобновляемых источников энергии;  

• различать границы применимости физических законов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
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оценки. 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися  
курса физики 11 класса  

В результате изучения курса физики в 11 классе обучающийся (с 
учётом особых образовательных потребностей и речевых возможностей,  
ограничений, обусловленных нарушением слуха) научится:  

•распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 
проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны,  
дисперсия света; 

•распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 
возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

•описывать изученные квантовые явления, используя физические 
величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 
фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

•анализировать квантовые явления, используя физические законы и 
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 
заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 
поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение; 

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

•приводить примеры проявления в природе и практического 
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 
спектрального анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые организмы; 

•использовать приёмы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 

•использовать полученные знания в повседневной жизни при 
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обращении с приборами и техническими устройствами (счётчик 
ионизирующих частиц, дозиметр) для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде; 

•соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
•приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 
использования; 

•понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по физике  
Для оценки достижения обучающимися планируемых результатов по 

физике применяется комплексный и уровневый подход. 
Комплексный подход реализуется посредством: 
– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 
– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, рубежной, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– сочетания различных взаимодополняющих методов и форм оценки 
(стандартизированных устных и письменных работ, лабораторных и 
практических работ; проверки восприятия на слух и воспроизведения 
тематической и терминологической лексики по физике, а также лексики по 
организации учебной деятельности содержания; наблюдения и др.). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией школы-интерната в рамках внутреннего мониторинга. 

Оценка достижения личностных результатов осуществляется классным 
руководителем, воспитателем и учителем-предметником преимущественно 
на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности в рамках внутреннего мониторинга. 

Уровневый подход реализуется посредством фиксации различных 
уровней достижения глухими обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня, выше базового уровня, ниже базового уровня. Достижение 
обучающимися базового уровня предметных результатов определяется 
достижением планируемых результатов, представленных в блоках 
«Выпускник научится» и свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, отработанные со всеми обучающимися на 
этапе освоения программы по физике.  

Достижение обучающимися уровня выше базового определяется 
достижением планируемых результатов, представленных в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться». 

Оценка предметных результатов 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО основной предмет оценки 
– способность осуществлять решение учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебного предмета, в т.ч. 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий. 

Оценка предметных результатов осуществляется с учётом учебно-
познавательного развития, особых образовательных потребностей и 
слухоречевых возможностей глухих обучающихся. 

Оценка предметных результатов ведется в ходе процедур текущей, 
тематической, рубежной, промежуточной и итоговой диагностики. 

График диагностических процедур по физике. 
Стартовая диагностика организуется в начале каждого года обучения 

на уровне ООО с целью оценки готовности обучающихся к изучению 
отдельных разделов физики. Стартовая контрольная работа по физике в 8 
классе предусматривает выявление уровня достижений планируемых 
результатов освоения АООП НОО по предмету «Окружающий мир, 
математика». 

Текущая диагностика проводится на каждом уроке и выступает в 
качестве процедуры оценки индивидуального продвижения каждого глухого 
обучающегося в освоении программы по физике. 

Текущее оценивание может быть: 
•формирующим – предназначенным для поддержки и направления 

усилий обучающихся, для обучения решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 

•диагностическим, ориентированным на выявление и осознание 
учителем и обучающимися существующих проблем в освоении 
программного материала.  

Объект текущей оценки – тематические планируемые результаты, 
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.  

Для текущей диагностики применяются следующие формы и методы 
проверки: опросы в письменной и устной формах, практические и 
лабораторные работы, само- и взаимооценка, результаты проектной 
деятельности по физике и др. 

Тематическая диагностика. Проводится по окончании изучения 
каждой крупной темы и представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по физике.  Для текущей 
диагностики могут быть использованы контрольно-измерительные 
материалы как составленные учителем, так и представленные в УМК. 
Контрольно-измерительные материалы из УМК в виде тестов, проверочных 
заданий и контрольных работ адаптируются с учётом особенностей 
познавательного и слухоречевого развития, особых образовательных 
потребностей глухих обучающихся: предусматривается использование 
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знакомого обучающимся речевого материала, упрощение синтаксических 
конструкций. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 
конце её освоения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 
оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 

Рубежная диагностика. Данный вид диагностики представляет собой 
интегрированный вариант тематического контроля и промежуточной 
аттестации. Рубежные контрольные работы имеют статус четвертных (за 1, 2 
и 3 учебные четверти). 

В конце каждой учебной четверти обязательно организуется 
мониторинг, ориентированный на проверку восприятия на слух и 
воспроизведения тематической и терминологической лексики учебной 
дисциплины, а также лексики по организации учебной деятельности. Данная 
проверка планируется и проводится учителем-предметником совместно с 
учителем-дефектологом (сурдопедагогом), 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 
аттестации обучающихся на уровне ООО по физике и проводится в конце 
учебного года. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 
работ.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов по физике и УУД на уровне не ниже базового, 
является основанием для перевода обучающегося в следующий класс.  

Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Критерии оценки предусматривают также особенности речевого 
развития глухих обучающихся, а также своеобразие развития психических 
функций (мышления, памяти, восприятия, воображения). Оценка результатов 
обучения выстраивается исходя из понимания того, что глухой обучающийся 
мог осознанно усвоить учебный материал. 

Наиболее оптимальной формой проверки знаний по физике является 
тест (не более 50% от объёма всей контрольной работы) в сочетании с 
письменными заданиями, требующими оформления развёрнутых и 
аргументированных ответов.  

Оценка устных ответов учащихся (с использованием калькирующей 
жестовой формы речи) 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 
понимание сущности рассматриваемых физических явлений и 
закономерностей, теорий, а также правильное определение физических 
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терминов; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 
собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 
выполнении заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 
при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 
требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 
новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении других предметов: если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 
или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность 
рассматриваемых физических явлений и закономерностей, но в ответе 
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 
препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала. 
Умеет применять полученные знания при выполнении простых заданий по 
образцу. Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более 
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и трёх недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями 
и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 
ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

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

Оценка контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 
недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 
всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 
не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило 
норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного 
задания. 

Оценка тестов 
«5» – верно выполнено более 75% заданий.  
«4» – верно выполнено 75% заданий.  
«3» – верно выполнено 50% заданий.  
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«2» – верно выполнено менее 50% заданий.  
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 
безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но 
было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и 
одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если 
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал 

требования правил безопасности труда 
Виды ошибок 
Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, положений 

теории, общепринятых символов, физических терминов. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для выполнения заданий и объяснения 

физических явлений; ошибки, показывающие неправильное понимание 
смысла задания. 

4. Неумение читать и строить таблицы и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные 
для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 
измерительным приборам. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 
эксперимента. 

 Негрубые ошибки 
  1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, 
вызванных неполнотой понимания основных признаков определяемого 
понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 
измерений. 
  2. Ошибки в условных обозначениях, неточности таблиц,  схем. 
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         3. Нерациональный выбор хода выполнения задания. 
Недочеты 

 1. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
 2. Небрежное выполнение записей, схем. 

3. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

Перечень информационных ресурсов 
Для учителя: 

•  Примерная адаптированная основная образовательная программа 
основного общего образования (вариант 1.2) (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

• Физика. 7-9 класс: поурочные планы по учебнику А.В. 
Пёрышкина, Е.М. Гутник / авт.-сост. С.В. Боброва. – Волгоград: 
Учитель, 2017. – 175 с. 

• Филонович Н.В. Физика. 7-9 класс. Методическое пособие к 
учебнику А.В. Перышкина. М.: Дрофа, 2018.  

• Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7-9 класс. Дидактические материалы. 
М.: Дрофа, 2019. 

• Физический эксперимент в средней школе: Механика. Молекулярная 
физика. Электродинамика / Шахмаев Н.М., Шилов В.Ф. – М.: 
Просвещение, 1989. – 255 с.: ил. – (Б-ка учителя физики). 
Специальная литература.  

• Методика обучения русскому языку в школе глухих. Под 
редакцией Л.М. Быковой - М.: Просвещение 

• С.А.Зыков. Методика обучения глухих детей языку. М.: 
Просвещение 

• А.Г.Зикеев. Развитие речи учащихся специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений. М.: Академия 

 
       Для Учащихся: 

• Перышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2018.  

• Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К. Физика. 7 класс. Рабочая тетрадь. 
М.: Дрофа, 2019.  

• Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К. Физика. 7 класс. Тесты. М.: 
Дрофа, 2019 

• Перышкин А.В. Физика. 8 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. М.: Дрофа, 2019.  

•  Ханнанова Т.А. Физика. 8 класс. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 
2014.  

•  Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. Физика. 8 класс. 
Сборник вопросов и задач. М.: Дрофа, 2019.  
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• Ханнанов Н.К., Ханнанова Т.А. Сборник тестовых заданий по 
физике. 8 класс. М.: ВАКО, 2019. 

• Физика. Тесты. 7 – 9 классы. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Учебн. - 
метод пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000. – 96 с.: 
ил. 

• Физика. 7-9 класс - Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев 
Ю.А. (Программа «Интерграфика») 

 
Интернет-ресурсы: 
1.Библиотека – все 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  
 

http://www.proshkolu.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizika.ru/

	2. Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа.
	3. Пёрышкин А.В. Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа.
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