
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа   

с углублённым изучением отдельных предметов №61» города Кирова 

 

 

 Утверждаю 

Директор 

МБОУ «СОШ с УИОП № 61» города Ки-

рова 

________________ Симанов В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по физике 

(предметная область «Естественнонаучные предметы») 

7-9 класс (238 часа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Киров, 2022 год 

  



2 

1. Введение 

 

Рабочая программа по физике для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Адаптирован-

ной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития (далее – АООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы 

основного общего образования по предмету «Физика», Концепции преподавания учебного 

предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, Программы воспитания, с учетом распределен-

ных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой пси-

хического развития, с учетом примерной и авторской программы (Филонович Н.В. Физика 7-

9 классы: рабочая программа к линии УМК А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник, –М.: Дрофа, 2017)  

по физике для 7-9 классов. 

 

Место учебного предмета, курса в соответствии с учебным планом школы:  

7 класс – 68 час 

8 класс – 68 час 

9 класс – 102 час 

 

Рабочая программа составлена в рамках УМК: А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник. 

Учебники и учебные пособия: 

7 класс 

1. Физика. 7 кл.: учебник / А.В. Перышкин. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. 

2. Физика: Дидактические материалы. 7 класс: учебно-методическое пособие / А.Е. Ма-

рон, Е.А. Марон. – 7-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2018. 

3. Сборник задач по физике. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

В.И. Лукашик, Е.И. Иванова. – 32-е изд. –М.: Просвещение, 2018. 

8 класс 

1. Физика. 8 кл.: учебник / А.В. Перышкин. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Физика. 8 класс: учебно-методическое пособие / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 5-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа, 2018, (Российский учебник: дидактические материалы). 

3. Сборник задач по физике. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

В.И. Лукашик, Е.И. Иванова. – 32-е изд. –М.: Просвещение, 2018. 

9 класс 

1. Физика. 9 кл.: учебник / Перышкин А.В., Гутник Е.М. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2019. 

2. Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 4-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа, 2017, (Российский учебник: дидактические материалы). 

3. Сборник задач по физике. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

В.И. Лукашик, Е.И. Иванова. – 32-е изд. –М.: Просвещение, 2018. 

 

 

  



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» (7-9 класс) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

установка на осмысление личного опыта, наблюдений за физическими эксперимен-

тами; 

установка на осмысление результатов наблюдений за природными и техногенными яв-

лениями с позиций физических законов; 

способность оценивать происходящие изменения и их последствия; формулировать и 

оценивать риски, формировать опыт;  

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность (при сов-

местном выполнении лабораторных практических работ); 

умение различать учебные ситуации, в которых учащийся с ЗПР может действовать са-

мостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией и другими 

вспомогательными средствами; 

способность принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса получен-

ных в ходе обучения физических знаний в актуальную ситуацию; 

способность соблюдать в повседневной жизни правила личной безопасности на основе 

понимания физических явлений и знания законов физики;  

умение критически оценивать полученную от собеседника информацию, соотнося ее 

со знанием физических законов; 

способность передать свои соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым дру-

гим человеком;  

адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

углубление представлений о целостной картине мира на основе приобретенных новых 

естественнонаучных знаний и практических умений. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять причины и следствия простых физических явлений; 

определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, используя 

справочную информацию и опираясь на алгоритм учебных действий;  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы под руководством педа-

гога; 

искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев.  

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач;  

с помощью педагога или самостоятельно проводить опыт, несложный эксперимент по 

установлению особенностей физического объекта или явления;  

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

устанавливать взаимосвязь физических явлений и процессов, используя алгоритм учеб-

ных действий. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и потребностей для планирования своей деятельности;  

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

целенаправленно использовать информационно-коммуникативные технологии, необ-

ходимые для решения учебных и практических физических задач; 
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организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе занятий физикой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

понимать цели естественнонаучного обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятель-

ности; 

самостоятельно или с помощью учителя планировать пути достижения целей в физи-

ческих экспериментах, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией; 

правильность выполнения экспериментальной учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Физика», 

распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от 

года к году (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих 

лет). 

 

7 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обу-

чающихся умений:  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: физические и хи-

мические явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических 

величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообраз-

ное); механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траекто-

рия, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сооб-

щающиеся сосуды, с опорой на дидактический материал 

 различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное дви-

жение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых 

тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами; атмосферное давление; плавание тел; превращения механической энергии) 

по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление, после предварительного обсуждения с педагогом; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в 

живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмо-

сферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/при-

знаки физических явлений с помощью педагога; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические вели-

чины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила 

упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, 

газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 
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коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия) 

с опорой на схему; при описании раскрывать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зави-

симостей физических величин с опорой на дидактический материал; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сло-

жения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механиче-

ской энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его ма-

тематическое выражение под руководством педагога с обсуждением плана работы; 

 объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте си-

туаций практико-ориентированного характера: при помощи педагога выявлять при-

чинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 

1—2 изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерно-

сти; 

 решать типовые расчётные задачи в 1действие с опорой на алгоритм, предварительно 

разобранный совместно с педагогом, используя законы и формулы, связывающие фи-

зические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справоч-

ные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной 

физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов по-

сле предварительного обсуждения с педагогом; при помощи педагога в описании ис-

следования выделять проверяемое предположение (гипотезу), с опорой на дидактиче-

ский материал различать и интерпретировать полученный результат, находить после 

обсуждения с педагогом ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

 уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по 

наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать прове-

ряемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования с опорой 

на схему, записывать ход опыта и формулировать выводы под руководством педагога; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и темпе-

ратуры с использованием аналоговых и цифровых приборов с опорой на алгоритм; за-

писывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

 проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физической вели-

чины от другой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения тела; силы трения скольжения от веса тела, 

качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади со-

прикосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от 

объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости 

от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания тел, 

условий равновесия рычага и блоков); под руководством педагога участвовать в плани-

ровании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис-

следования; 

 соотносить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости 

и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, дей-

ствующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых 

механизмов), следуя предложенной инструкции; при выполнении измерений под руко-

водством педагога собирать экспериментальную установку и вычислять значение ис-

комой величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием 

после предварительного обсуждения с педагогом; 
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 сопоставлять принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный 

блок, наклонная плоскость с опорой на дидактический материал; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств по-

сле предварительного обсуждения с педагогом с опорой на их описания (в том числе: 

подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, 

поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и не-

обходимые физические законы и закономерности;  

 приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обраще-

нии с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять с помощью педагога отбор источников информации в сети Интернет 

в соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём 

сравнения различных источников выделять информацию, которая является противоре-

чивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физи-

ческого содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приё-

мами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой си-

стемы в другую; 

 создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы краткие письмен-

ные и устные сообщения на основе 2—3 источников информации физического содер-

жания, в том числе публично делать краткие сообщения о результатах проектов или 

учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппа-

рат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований под руководством педагога распре-

делять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за вы-

полнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружаю-

щих. 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обу-

чающихся умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: масса и размеры 

молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кри-

сталлические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; 

температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный электрический 

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

магнитное поле;  

 различать явления после предварительного обсуждения с педагогом (тепловое расши-

рение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопе-

редача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по опи-

санию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физиче-

ское явление; 

 распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явлений в окру-

жающем мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и 

капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание 

водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явле-
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ния в атмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф по-

люсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом перево-

дить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки фи-

зических явлений; 

 описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученные свой-

ства тел и физические явления, используя физические величины (температура, внут-

ренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теп-

лота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность 

воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление 

проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического 

тока); при описании правильно трактовать с помощью педагога физический смысл ис-

пользуемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

 определять после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел, физические 

явления и процессы, используя основные положения молекулярно-кинетической тео-

рии строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон 

сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохране-

ния энергии; при этом находить словесную формулировку закона и его математическое 

выражение с опорой на цифровые образовательные ресурсы; 

 соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том числе 

и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера, при помощи педагога 

выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов 

с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов или за-

кономерностей; 

 решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, предвари-

тельно разобранный совместно с педагогом, используя законы и формулы, связываю-

щие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое усло-

вие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение 

физической величины с известными данными; 

 иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физических ме-

тодов после предварительного обсуждения с педагогом; используя описание исследо-

вания, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка прове-

дения исследования, делать выводы; 

 уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по 

наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные явления, 

зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса остыва-

ния/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; ско-

рость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электри-

зация тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных маг-

нитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного 

поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя по-

стоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования с опорой на схему; описывать ход опыта и формулиро-

вать выводы под руководством педагога; 

 иметь представления о измерении температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических 

величин; при помощи педагога сравнивать результаты измерений с учётом заданной 

абсолютной погрешности; 

 проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физической вели-

чины от другой с использованием прямых измерений (зависимость сопротивления про-
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водника от его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления ве-

щества проводника; силы тока, идущего через проводник, от напряжения на провод-

нике; исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения под руковод-

ством педагога, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной за-

висимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования по-

сле обсуждения с педагогом; 

 соотносить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость веще-

ства, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): с помощью 

педагога планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием 

после предварительного обсуждения с педагогом; 

 сопоставлять с помощью педагога принципы действия изученных приборов и техниче-

ских устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигро-

метр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, элек-

троосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электриче-

ские предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя 

методические материалы о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

 распознавать после предварительного обсуждения с педагогом простые технические 

устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкост-

ный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, элек-

троскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал-

лельным соединением элементов, соотнося условные обозначения элементов электри-

ческих цепей; 

 приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обраще-

нии с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять с помощью педагога поиск информации физического содержания в сети 

Интернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источни-

ков выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недосто-

верной; 

 использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно-попу-

лярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Ин-

тернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую с опорой на алгоритм и уточняющие вопросы педа-

гога; 

 создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы письменные и крат-

кие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источников физического 

содержания, в том числе публично представлять результаты проектной или исследова-

тельской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппа-

рат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов под руко-

водством педагога распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными 

задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обу-

чающихся умений: 
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 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: система отсчёта, 

материальная точка, траектория, относительность механического движения, деформа-

ция (упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и 

перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, рав-

новесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; электромаг-

нитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 

спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная 

энергетика; 

 соотносить явления после предварительного обсуждения с педагогом (равномерное и 

неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, ре-

активное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), 

резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, от-

ражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого 

света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радио-

активность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характер-

ных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явлений в окру-

жающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движе-

ние планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие 

звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, опти-

ческие явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и 

рентгеновского излучений; естественный радиоактивный фон, космические лучи, ра-

диоактивное излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на 

организм человека), при этом под руководством педагога переводить практическую за-

дачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

 описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученные свой-

ства тел и физические явления, используя физические величины (средняя и мгновенная 

скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая 

скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, 

вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная 

энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пру-

жины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колеба-

ний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель прелом-

ления среды); при описании с помощью учителя правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, с опорой 

на методических материал находить формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических 

величин; 

 характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел, физи-

ческие явления и процессы, используя закон сохранения энергии, закон всемирного тя-

готения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Нью-

тона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы со-

хранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом находить сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение с опорой на цифровые 

образовательные ресурсы; 

 соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том числе 

и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять при помощи 

педагога причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3 логических шагов 

с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

 решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, предвари-

тельно разобранный совместно с, используя законы и формулы, связывающие физиче-



10 

ские величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выяв-

лять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые 

для решения, проводить расчёты и оценивать с помощью учителя реалистичность по-

лученного значения физической величины; 

 иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физических ме-

тодов; используя описание исследования, после предварительного обсуждения с педа-

гогом выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка прове-

дения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опы-

тов; 

 уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по 

наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго за-

кона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний пружин-

ного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды 

малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого света в 

спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения пред-

мета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования с опорой на 

схему; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы под руковод-

ством педагога; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор 

способа измерения/измерительного прибора; 

 проводить совместно с педагогом исследование зависимостей физических величин 

с использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускорен-

ном движении без начальной скорости; периода колебаний математического маятника 

от длины нити; зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления 

от угла падения): после обсуждения под руководством педагога планировать исследо-

вание, собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физиче-

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

 соотносить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение 

тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пру-

жины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и 

период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собира-

ющей линзы, радиоактивный фон): с помощью педагога планировать измерения; соби-

рать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной ин-

струкции; вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учётом заданной погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием 

после предварительного обсуждения с педагогом; 

 сопоставлять с помощью педагога основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая 

линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра с опорой на мето-

дические материалы; 

 характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом принципы действия 

изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 

спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, пери-

скоп, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), 

используя цифровые образовательные ресурсы;  

 использовать под руководством педагога схемы и схематичные рисунки изученных 

технических устройств, измерительных приборов и технологических процессов при ре-

шении учебно-практических задач; оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе;  
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 приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обраще-

нии с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять под руководством педагога поиск информации физического содержания 

в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути опре-

деления достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и до-

полнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно-попу-

лярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Ин-

тернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую с опорой на алгоритм и уточняющие вопросы педа-

гога; создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы письменные и 

устные сообщения на основе информации из нескольких источников физического со-

держания, публично представлять результаты проектной или исследовательской дея-

тельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучае-

мого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенно-

стей аудитории сверстников. 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

7 класс (68 час) 

 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика – наука о природе. Явления природы (МС1). Физические явления: механиче-

ские, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.  

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы2. Погреш-

ность измерений. Международная система единиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный ме-

тод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент 

по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с по-

мощью моделей.  

Предмет и методы физики. 

Демонстрации3 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым 

прибором.  

3. Определение погрешности эксперимента. 

Фронтальные лабораторные работы или электронная демонстрация. 

1.Определение цены деления измерительного прибора (используя технологическую 

карту эксперимента).  

                                                           
1 МС – элементы содержания, включающие межпредметные связи, которые подробнее раскрыты в тема-

тическом планировании. 

2 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Пе-

дагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 

3 Все Демонстрации и Лабораторные работы, представленные в содержании, допускается (можно) прово-

дить, используя информационные и электронные технологии (цифровые образовательные ресурсы). 
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2. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела 

3. Определение размеров малых тел. 

 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискрет-

ное строение вещества.  

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броунов-

ское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристалличе-

ских) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их 

атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации4 

1. Наблюдение броуновского движения.  

2. Наблюдение диффузии.  

Фронтальные лабораторные работы и опыты  

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

3.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения (электронная де-

монстрация). 

 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скоро-

сти движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности 

с количеством молекул в единице объёма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение 

силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других 

планетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Рав-

нодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и 

технике (МС). 

Демонстрации3 

1. Наблюдение механического движения тела. 

2. Измерение скорости прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции. 

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

7. Демонстрация силы упругости на различных материалах. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты. 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и т. п.) (электронная демонстрация). 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной 

плоскости. 

3. Определение плотности твёрдого тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и 

характера соприкасающихся поверхностей. 

 

                                                           
4 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из которого учитель 

делает выбор по своему усмотрению. 
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Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость 

давления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глу-

бины. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной обо-

лочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосфер-

ного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) 

сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

Демонстрации 

1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом. 

3. Сообщающиеся сосуды. 

4. Гидравлический пресс. 

5. Проявление действия атмосферного давления. 

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотно-

сти жидкости. 

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотно-

шения плотностей тела и жидкости. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость 

части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жид-

кость. 

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидко-

сти, от массы тела.  

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на 

тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости.  

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её гру-

зоподъёмности. 

 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых 

механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 

1. Примеры простых механизмов. 

Фронтальные лабораторные3работы и опыты4 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизон-

тальной поверхности. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3.  Измерение КПД наклонной плоскости (электронная демонстрация). 

4. Изучение закона сохранения механической энергии (электронная демонстра-

ция). 

 

 

8 класс (68 час) 

 

Раздел 6. Тепловые явления 
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Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и 

размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-ки-

нетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 

молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение 

и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц.  

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совер-

шение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое рав-

новесие. Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота парообразова-

ния. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двига-

тели и защита окружающей среды (МС). 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдение броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 

4. Наблюдение теплового расширения тел. 

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении. 

6. Правила измерения температуры. 

7. Виды теплопередачи. 

8. Охлаждение при совершении работы.  

9. Нагревание при совершении работы внешними силами. 

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

11. Наблюдение кипения. 

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13. Модели тепловых двигателей. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения (электрон-

ная демонстрация). 

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.  

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагре-

вания или охлаждения. 

6. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и 

работы внешних сил. 

7. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

8. Исследование процесса испарения.  

9. Определение относительной влажности воздуха.  

10. Определение удельной теплоты плавления льда. 

 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел.  

Электрическое поле. Принцип суперпозиции электрических полей (на качественном 

уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение 

атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.  
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Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники посто-

янного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электриче-

ский ток в жидкостях и газах. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Короткое замыка-

ние. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Маг-

нитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле элек-

трического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей 

в технических устройствах и на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогене-

ратор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых ис-

точниках энергии. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Электростатическая индукция.  

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики. 

7. Моделирование силовых линий электрического поля. 

8. Источники постоянного тока.  

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости.  

11. Газовый разряд. 

12. Измерение силы тока амперметром.  

13. Измерение электрического напряжения вольтметром.  

14. Реостат и магазин сопротивлений.  

15. Взаимодействие постоянных магнитов. 

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

18. Опыт Эрстеда. 

19. Магнитное поле тока. Электромагнит. 

20. Действие магнитного поля на проводник с током. 

21. Электродвигатель постоянного тока. 

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея. 

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения. 

25. Электрогенератор постоянного тока. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. 

2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

4. Измерение и регулирование силы тока. 

5. Измерение и регулирование напряжения.  

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивле-

ния резистора и напряжения на резисторе. 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления про-

водника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении 

двух резисторов. 
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9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения 

на ней. 

13. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

14. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разде-

лении. 

15. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

16. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током 

и магнита от силы тока и направления тока в катушке.  

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение работы электродвигателя.  

19. Измерение КПД электродвигательной установки. 

20. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование 

изменений значения и направления индукционного тока.  

 

 

 

 

9 класс (102 час) 

 

Раздел 8. Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность ме-

ханического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолиней-

ное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты 

Галилея. 

Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип су-

перпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения по-

коя, другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение 

планет вокруг Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела 

с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение (МС).  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энер-

гии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциаль-

ная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон 

сохранения механической энергии.  

Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно 

разных тел отсчёта.  

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности. 

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Те-

лежка» при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики. 

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

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.  
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9. Изменение веса тела при ускоренном движении. 

10. Передача импульса при взаимодействии тел. 

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 

14. Наблюдение реактивного движения. 

15. Сохранение механической энергии при свободном падении. 

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

Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения 

шарика или тележки. 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по 

наклонной плоскости. 

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной 

плоскости. 

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

5. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального дав-

ления. 

6. Определение коэффициента трения скольжения. 

7. Определение жёсткости пружины. 

8. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизон-

тальной поверхности. 

9. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием непо-

движного и подвижного блоков. 

10. Изучение закона сохранения энергии. 

 

Раздел 9. Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, ам-

плитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном 

движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмиче-

ские волны (МС).  

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

Демонстрации 

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

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

4. Распространение продольных и поперечных волн. 

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

6. Акустический резонанс. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника (электронная 

демонстрация). 

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от 

длины нити. 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза (электронная демонстрация). 

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от 

массы груза.  
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6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маят-

ника от массы груза и жёсткости пружины.  

7. Измерение ускорения свободного падения (электронная демонстрация). 

 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 

Демонстрации 

1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Волновые свойства света.  

Фронтальные лабораторные3 работы и опыты4 
 1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного теле-

фона. 

 

Раздел 11. Световые явления 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. За-

тмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и теле-

скопа (МС). Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.  

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цве-

тов. 

Демонстрации 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на 

границе «воздух—стекло».  

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы 

(электронная демонстрация). 

6. Опыты по разложению белого света в спектр (электронная демонстрация). 

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

фильтры. 

 

Раздел 12. Квантовые явления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и по-

глощение света атомом. Кванты.  
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Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклон-

ная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада 

атомных ядер.  

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Реакции синтеза 

и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд (МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС).  

Демонстрации 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона.  

5. Работа счётчика ионизирующих излучений.  

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фо-

тографиям) (электронная демонстрация). 

2. Измерение радиоактивного фона (электронная демонстрация). 

 

Повторительно-обобщающий модуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса фи-

зики.  

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, 

на основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых 

результатов обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных ме-

тодов исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические 

явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспери-

ментальные.  

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что 

учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается:  

 на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

 использовать под руководством педагога научные методы исследования физических яв-

лений, в том числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

 объяснять с опорой на дидактический материал после обсуждения с педагогом научные 

основы наиболее важных достижений современных технологий, например, практиче-

ского использования различных источников энергии на основе закона превращения и 

сохранения всех известных видов энергии.  

 

В соответствии с Программой воспитания МБОУ «СОШсУИОП №61» города Ки-

рова (модуль «Школьный урок») основные направления и темы воспитательной работы, 

формы, средства, методы воспитания реализуются через использование воспитательного 

потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин и отражаются в рабочих программах 

педагогов. Реализация воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на це-

левые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 

деятельность  

Целевые приоритеты  Методы и приемы, формы работы  

Установление доверитель-

ных отношений между учи-

телем и его учениками  

Совместная работа, поощрение, поддержка, похвала, поруче-

ние, активизация познавательной деятельности  
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Побуждение школьников 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния  

Часы общения школьников  со старшими и сверстниками, об-

суждение норм и правил поведения  

Привлечение внимания 

школьников к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроках явлений  

Обсуждение, высказывание мнения и его обоснование, ана-

лиз явлений  

Использование воспита-

тельных возможностей со-

держания учебного пред-

мета  

Демонстрация детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности  

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке ин-

терактивных форм работы 

учащихся  

Интеллектуальные игры, круглые столы, дискуссии, группо-

вая работа, работа в парах  

Инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и группо-

вых  

исследовательских проек-

тов  

Реализация обучающимися индивидуальных и групповых ис-

следовательских проектов  

Это даст школьникам возможность приобрести навык само-

стоятельного решения теоретической проблемы, навык гене-

рирования и оформления собственных идей, навык уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления пе-

ред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  

Организация шефства мо-

тивированных и эрудиро-

ванных учащихся над их 

неуспевающими однокласс-

никами  

Наставничество  

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъ-

ектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуаль-

ными усилиями;   

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-иссле-

довательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей);   

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуж-

дения в классе.  
 

 

Механизмы адаптации программы 

для обучающихся с задержкой психического развития 

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, до-

ступных учащимся упражнений. В то же время это не предполагает монотонной и скучной 

деятельности. Изучение любого материала должно вестись на занятиях, разнообразных по 

форме и содержанию, позволяющими применять полученные знания в многообразии ситуа-

ций.  
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Формирование важнейших умений и навыков происходит в процессе продуктивной умствен-

ной деятельности – ученики учатся анализировать, замечать существенное, подмечать об-

щее и делать несложные обобщения, переносить известные приёмы в нестандартные ситу-

ации, обучаются приёмам организации мыслительной деятельности. Систематическое ре-

шение несложных нестандартных задач способствует развитию мыслительной деятельно-

сти учащихся. 

Важное условие, позволяющее правильно строить учебный процесс, сделать обучение эффек-

тивным и доступным, заключается в том, чтобы в каждой теме выделять главное и, исходя 

из этого, четко дифференцировать материал: вычленять те задачи, которые должны от-

рабатываться и выполняться многократно, и те, которые служат другим целям (развитие, 

пробуждение интереса и др.). Такое различие ученики должны видеть и понимать. 

Обязательные требования, особенно на первых порах, должны быть невелики по охвату ма-

териала и доступны учащимся. Важно, чтобы школьники поверили в свои силы, испытали 

успех в учебе. Именно учебный успех для таких детей может стать сильным мотивом, вы-

зывающим желание учиться. Мотивацией учения должны быть не наказание и страх полу-

чить плохую отметку, а поощрение, похвала за малейшее продвижение, чувство удоволь-

ствия от преодоления препятствия (индивидуально, коллективно, совместно с учителем).  

Усвоение материала будет более эффективным, если опираться на соотношения конкрет-

ного и абстрактного мышления данного контингента учащихся. Умственная деятельность 

на уроке должна подкрепляться конкретной деятельностью.  Учебный материал необходимо 

преподносить небольшими по объёму порциями. Интеллектуальное развитие непосредствен-

ным образом связано с развитием речи. Поэтому непременным принципом работы является 

внимание к речевому развитию: учащиеся в классе должны много говорить и записывать. Они 

должны объяснять свои действия, вслух выражать свои мысли, ссылаться на известные пра-

вила, факты, высказывать догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы. Необ-

ходимо поощрять их к этому. Желательно, чтобы вопросы типа: «Почему?», «Как можно 

объяснить?», «Как ты думаешь?» – постоянно звучали на уроках. 

Серьезное внимание следует уделять развитию общеучебных умений учащихся. Необходимо 

целенаправленно формировать навыки самоконтроля, обучать школьников приёмам проверки 

своих действий. Предполагается, что во всех классах учащиеся будут в достаточной мере 

работать самостоятельно. При выполнении самостоятельных работ учащимся нужно раз-

решить проконсультироваться с учителем, пользоваться учебником. 

  

Большинство теоретических положений даются в ознакомительном плане и опираются на 

наглядные представления учащихся. 

 

Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

- поэтапное формирование умственных действий;  

- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

- безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  

- обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

 

4. Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Разделы (темы) Количество часов 

1 Физика и физические методы изучения природы 4 

2 Тепловые явления 6 

 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Механические явления 58 

 Взаимодействие тел 22 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов 22 

 Работа и мощность. Энергия 14 

Итого 68 
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8 класс 

№ п/п Разделы (темы) Количество часов 

1 Тепловые явления 23 

2 Электромагнитные явления 45 

 Электрические явления 29 

 Электромагнитные явления 5 

 Световые явления 11 

Итого 68 

 

9 класс 

№ п/п Разделы (темы) Количество часов 

1 Механические явления 52 

 Законы взаимодействия и движения тел 37 

 Механические колебания и волны. Звук 15 

2 Электромагнитные явления 25 

 Электромагнитное поле 25 

3 Квантовые явления 20 

 Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атом-

ных ядер 

20 

4 Строение и эволюция Вселенной 5 

Итого 102 
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6. Нормы оценок по физике 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает описательное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное  

описательное (или конструктивное) определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; правильно выполняет или читает чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

заданному плану; сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

 

***** 

Отметка 4 ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям ответу 

на отметку 5, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил 1-2 ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить с небольшой помощью учителя. 

 

***** 

Отметка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений, но в ответе имеются пробелы в усвоении вопросов курса физики, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не 

более 1-2 грубой ошибки и двух недочетов, не более 1-2 грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех  негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

допустил четыре или пять недочетов. 

 

***** 

Отметка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для отметки три. 

 

***** 

Отметка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

 

 

Оценка письменных контрольных работ 
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Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, но не более трех недочетов. 

Отметка 3 ставится, если учащийся выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов; не более одной грубой и одной негрубой ошибок; не 

более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; при наличии четырех-

пяти недочетов. 

Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму отметки 3, или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Отметка 1 ставится, если учащийся совсем не приступал к выполнению контрольной работы, 

или не выполнил правильно ни одного задания. 

 

 

Оценка лабораторных работ 

Отметка 5 ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдет требования правил безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей, делает выводы. 

Отметка 4 ставится, если выполнены требования к отметке 5, но было допущено два-три 

недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка 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. 

Отметка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части не 

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

проводились неправильно и с нарушениями правил техники безопасности. 

Отметка 1 ставится, если учащийся совсем не приступал к выполнению лабораторной работы, 

или не выполнил правильно ни одного задания, наблюдения опыта и не сделал ни одного 

правильного вывода. 

 

 

 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка 5 ставится, если в логическом рассуждении обучающегося и решении нет ошибок и 

недочетов, задача решена рациональным способом. 
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Отметка 4 ставится, если в логическом рассуждении обучающегося и решении нет грубых 

ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух недочетов. 

Отметка 3 ставится, если в логическом рассуждении обучающегося нет грубых ошибок, но 

допущена грубая ошибка в математических расчетах, или две-три негрубых ошибки. 

Отметка 2 ставится, если у обучающегося имеются две грубые ошибки в логическом 

рассуждении и в решении, или более четырех негрубых ошибок и недочетов. 

Отметка 1 ставится, если обучающийся не представил логического рассуждения и решения. 
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Перечень ошибок и недочетов 

 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений тео-

рии, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их измере-

ния. 

2. Неумение выделять главное в ответе. 

3. Неумение применять знания для решения физических задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичным задачам, ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолко-

вание решения. 

4. Неумение читать и строить графики, принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные (знания) данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определять показания измерительного прибора. 

8. Нарушения правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

***** 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные непол-

нотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки, вызванные несоблюде-

нием условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

***** 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные формы (приемы) вычисле-

ний, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реаль-

ность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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