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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике предметной области «Естественно-научные 

предметы» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 

от 31 мая 2021 г. № 287. 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с нарушениями слуха, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)  

- Примерной рабочей программы основного общего образовании 

ФИЗИКА базовый уровень для 7-9 классов, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения 

обучающимися с нарушениями слуха необходимым (определяемым 

стандартом) уровнем подготовки в области физики в единстве с развитием 

словесной речи, неречевых психических процессов и социальных компетенций, 

включая: 

– 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. 

В процессе уроков физики обучающиеся с нарушениями слуха 

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 обучающихся с нарушениями слуха 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. 

Учебная дисциплина «Физика», в основе которой лежит научное знание о 

наиболее общих законах природы, играет важную роль в личностном и 

когнитивном развитии обучающихся с нарушениями слуха, позволяя 

формировать систему знаний об окружающем мире, научное мировоззрение. 

 

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

2.2.2 АООП в пролонгированные сроки: с 7 по 10 классы включительно. 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование 

естественно-научной грамотности обучающихся с нарушениями слуха. 

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, побуждение 

обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию выполняемых 

действий (в т.ч. по результатам опытов, экспериментов, наблюдений). Учитель 

должен создавать условия, при которых у обучающихся с нарушениями слуха 

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 обучающихся с нарушениями слуха 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, 

обучающиеся с нарушениями слуха 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 обучающимися с нарушениями слуха 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. 

Содержание курса физики, осваиваемого обучающимися с нарушением 

слуха на уровне ООО (вариант 1.2), структурировано на основе рассмотрения 

разных форм движения материи в порядке их усложнения:  

•механические явления, 

•тепловые явления, 

•электромагнитные явления, 

•квантовые явления. 

В 7 классе освоение материала по данной учебной дисциплине 

осуществляется в соответствии со следующими тематическими разделами: 

«Физика и её роль в познании окружающего мира», «Первоначальные сведения 

о строении вещества», «Движение и взаимодействие тел», «Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов» 

В 8 классе освоение материала по данной учебной дисциплине 

осуществляется в соответствии со следующими тематическими разделами: 

«Работа и мощность. Энергия», «Тепловые явления», Электрические и 

магнитные явления»1 (Электрические заряды. Заряженные тела и их 

взаимодействие. Постоянный электрический ток2) 

В 9 классе освоение материала по данной учебной дисциплине 

осуществляется в соответствии со следующими тематическими разделами: 

«Электрические и магнитные явления», «Механические явления» 3 

                                                           
1 Продолжение изучения материала по данному разделу предусматривается на следующем году обучения. 
2Изучение 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 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». 
3Изучение 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. 



В 10 классе освоение материала по данной учебной дисциплине 

осуществляется в соответствии со следующими тематическими разделами: 

«Механические колебания и волны», «Электромагнитное поле и 

электромагнитные волны», «Световые явления», «Квантовые явления» 

(Повторение, обобщение и систематизация изученного материала4) 

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 обучающихся с 

нарушениями слуха в научные представления. В коррекционно-

образовательном процессе не допускается вульгаризация, чрезмерная 

упрощённость материала со ссылкой на особенности обучающихся, 

обусловленные характером их 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 обучающихся с 

нарушениями слуха завершённую систему политехнических знаний, 

способностей, навыков. 

В соответствии с принципом наглядности предусматривается 

предоставление обучающимся с нарушениями слуха 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 обучающихся с нарушениями слуха 

                                                           
4 Предусматривается систематизация и обобщение предметного содержания и опыта деятельности, 
приобретённого при изучении программного материала по всему курсу физики. 



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. 

Обучающиеся с нарушениями слуха 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 обучающихся 

с нарушениями слуха создаются более ясные и прочные образы осваиваемых 

понятий. 

Принцип деятельностного подходаотражает основную направленность 

современной системы образования обучающегося с нарушенным слухом, 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 

обучающегося с нарушениями слуха – в соответствии с психологической 

теорией о деятельностной детерминации психики. 

Принцип единства обучения физике с развитием словесной речии 

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 уроке5.  

В процессе уроков физики требуется обеспечивать развитие у 

обучающихся с нарушениями слуха неречевых психических процессов. В 

частности, предусматривается руководство вниманием обучающихся через 

организацию наблюдений в связи с проведением лабораторных экспериментов 

                                                           
5Работа 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. 



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 

обучающихся с нарушениями слуха словесно-логического мышления, без чего 

невозможно полноценно рассуждать, делать выводы, осуществлять 

выдвижение и проверку гипотез. В данной связи программный материал 

должен излагаться 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 обучающегося с нарушенным слухом. 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); 

– 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) 

 

1.3 Описание места учебного 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 Примерной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО. При этом изучение физики по варианту 2.2.2 АООП 

ООО осуществляется в пролонгированные сроки: с 7 по 10 классы 

включительно.6 
Классы Физика 

 Примерная программа Рабочая программа 

7 68 68 

8 68 68 

9 68 68 

10 102 102 

итого 306 306 

 

1.4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учебная дисциплина «Физика», в основе которой лежит научное знание о 

наиболее общих законах природы, играет важную роль в личностном и 

когнитивном развитии обучающихся с нарушениями слуха, позволяя 

формировать систему знаний об окружающем мире, научное мировоззрение. 

                                                           
6 На изучение физики в 7, 8 и 9 классах выделяется по 2 часа в неделю (68 часов в год), в 10 классе – 3 часа в 
неделю (102 часа в год). 



В процессе уроков физики обучающиеся с нарушениями слуха 

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 обучающихся с нарушениями слуха 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. 

 

1.5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Структура планируемых результатов  
Личностные результаты: 

 осознание личностной значимости физического знания, научных знаний и 

методов познания, творческой созидательной деятельности, здорового 

образа жизни, процесса диалогического общения;  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

 убеждённость в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, 

понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в 

историческом контексте 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы 

саморазвития и совершенствования личности на основе герменевтического, 

личностно-ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного 

подхода.  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД (обеспечивают организацию обучающимися своей 

учебной деятельности): 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

– планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  



– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

– оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

– волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-

символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; 

– структурирование знаний;  

– выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

– рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

– смысловое чтение;  

– умение адекватно и осознано строить речевое высказывание в устной 

(устно-дактильной) и письменной речи, передавая содержание текста в 

соответствии с целью и соблюдая нормы построения текста; 

– постановку и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

– действие со знаково-символическими средствами (замещение, 

кодирование, декодирование, моделирование).  

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой 

области знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением 

понимается способность и умение производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические 

операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение 

рассуждения с использованием различных логических схем – индуктивной или 

дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы 

преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 

выполняющие функции отображения учебного материала; предполагают 

выделение существенного, отрыв от конкретных ситуативных значений, 

формирование обобщенных знаний.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию на позиции других людей, умение поддерживать 

диалог, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты 



 восприятие слухозрительно и на слух, внятное и достаточно естественное 

воспроизведение тематической и терминологической лексики, а также 

лексики, связанной с организацией учебной деятельности; 

 знание и понимание смысла физических понятий, физических величин и 

физических законов;  

 способность описывать и объяснять физические явления;  

 готовность использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин;  

 способность представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

 умение выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 умение приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

 умение решать задачи на применение физических законов;  

 способность осуществлять самостоятельный поиск информации в 

предметной области «Физика»; 

 готовность использовать физические знания в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник научится7: 

 – 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 измерений8; 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)9; при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

                                                           
7Определение 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. 
8При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики 
измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 
9 Требуется обеспечить овладение обучающимися с нарушениями слуха прямыми измерениями всех 
перечисленных физических величин. 



 – 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; 

 – 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. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 – распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 – описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; 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 сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 – различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 



 – решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость её распространения): 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. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 – распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 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 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. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник 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, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля 

на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 – составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр); 

 – использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе; 

 – 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, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; 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, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

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, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 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. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 – 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. 

 Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны тем, 

которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классам 

осуществляется с учётом перераспределения программного материала по 

годам обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по 

АООП ООО (вариант 2.2.2). 

 

5. Содержание рабочей программы по физике 

. 

7 КЛАСС 

(3-й год обучения на уровне ООО) 10 

Раздел «Физика и её роль в познании окружающего мира» (6 ч) 

Физика – наука о природе.  
Явления природы. Физические явления: (механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые) 

Физические величины  

Физические величины. Измерение физических величин. Физические 

приборы. Погрешность измерений. Международная система единиц 

Естественно-научный метод познания  

Как физика и другие естественные науки изучают природу. 

Естественнонаучный метод познания: наблюдение, постановка научного 

                                                           
10 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. 



вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение 

наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей 

Лабораторные работы и опыты 11 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора 

2. Измерение расстояний 

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела 

4. Определение размеров малых тел 

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика 

температуры 

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта 

шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска 

 

Раздел «Первоначальные сведения о строении вещества» 

Строение вещества 

Атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное 

строение вещества 

Движение и взаимодействие частиц вещества 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание 

Агрегатные состояния вещества 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных 

агрегатных состояниях и их атомномолекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды 

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 

 

Раздел «Движение и взаимодействие тел» 

Механическое движение 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и 

времени движения 

Инерция, масса, плотность 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина 

изменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность 

вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице объёма вещества 

Сила. Виды сил 

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. Вес тела. Невесомость. Сложение 

                                                           
11 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ, из которого учитель делает выбор по 
своему усмотрению. 



сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике 

Лабораторные работы и опыты 
1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, 

модели электрического автомобиля и т.п.) 

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 

 

Раздел «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» 

Давление. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объёма и температуры. Передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические 

машины 

Давление жидкости 

Зависимость давления жидкости от глубины погружения. 

Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические 

механизмы 

Атмосферное давление  

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного 

давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. 

Приборы для измерения атмосферного давления 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание 

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 

жидкость 

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, 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 грузоподъёмности 

 

8 КЛАСС 

(4-й год обучения на уровне ООО) 



Раздел «Работа и мощность. Энергия» 

Работа и мощность 

Механическая работа. Мощность 

Простые механизмы 

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. Рычаги в теле человека 

Механическая энергия 

Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения и изменения энергии в 

механике 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности 

2. Исследование условий равновесия рычага 

3. Измерение КПД наклонной плоскости 

4. Изучение закона сохранения механической энергии 

 

Раздел «Тепловые явления» 

Строение и свойства вещества 

Основные положения молекулярнокинетической теории строения 

вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 

основные положения молекулярнокинетической теории. Модели твёрдого, 

жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные 

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

положений молекулярнокинетической теории. Смачивание и капиллярные 

явления. Тепловое расширение и сжатие 

Тепловые процессы 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения 

частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: 

теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. 

Теплообмен и тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и 

отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления. Влажность воздуха. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей среды. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах 

Лабораторные работы и опыты 
1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения 

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 

нагревания или охлаждения 

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры 

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил 

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды 

9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с 

нагретым металлическим цилиндром 

10. Определение удельной теплоёмкости вещества 

11. Исследование процесса испарения 

12. Определение относительной влажности воздуха 

13. Определение удельной теплоты плавления льда 

 

Раздел «Электрические и магнитные явления»12 

Электрические заряды. Заряженные тела и их взаимодействие 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Носители электрических зарядов. Элементарный 

электрический заряд. Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон 

сохранения электрического заряда 

Постоянный электрический ток13  

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. 

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 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе 

                                                           
12 Продолжение изучения материала по данному разделу предусматривается на следующем году обучения. 
13 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 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». 



7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

 

9 КЛАСС 

(5-й год обучения на уровне ООО) 14 

Раздел «Электрические и магнитные явления» 

Постоянный электрический ток 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электропроводка и 

потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

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

Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. Использование электродвигателей в технических 

устройствах и на транспорте 

Электромагнитная индукция 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. 

Электростанции на возобновляемых источниках энергии 

Лабораторные работы и опыты 
1. Проверка правила сложения напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов 

2. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов 

3. Определение работы электрического тока, идущего через резистор 

4. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе 

5. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от 

напряжения на ней 

6. Определение КПД нагревателя 

7. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов 

8. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении 

9. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку 

10. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с 

током и магнита от силы тока и направления тока в катушке 

11. Изучение действия магнитного поля на проводник с током 

12. Конструирование и изучение работы электродвигателя 

13. Измерение КПД электродвигательной установки 

14. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного тока 

Раздел «Механические явления» 

                                                           
14 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. 



Механическое движение и способы его описания 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное 

движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная 

скорость тела при неравномерном движении. Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. Равномерное 

движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая 

скорости. Центростремительное ускорение 

Взаимодействие тел 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила 

трения скольжения, сила трения покоя, другие виды трения. Сила тяжести и 

закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет 

вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого 

тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести 

Законы сохранения 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Механическая работа и мощность. Работа сил 

тяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия 

тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой 

пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон 

сохранения механической энергии 

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

движения шарика или тележки 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика 

по наклонной плоскости 

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по 

наклонной плоскости 

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости 

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной 

скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие 

промежутки времени одинаковы 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления 

7. Определение коэффициента трения скольжения 

8. Определение жёсткости пружины 

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности 

10.Определение работы силы упругости при подъёме груза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков 

11.Изучение закона сохранения энергии 

 

10 КЛАСС 

(6-й год обучения на уровне ООО) 



Раздел «Механические колебания и волны» 

Механические колебания 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс 

Механические волны. Звук 

Свойства механических волн. Длина волны. Механические волны в 

твёрдом теле, сейсмические волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Отражение звука. Инфразвук и ультразвук 

Лабораторные работы и опыты 
1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника 

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити 

груза от длины нити 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза 

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

от массы груза 

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины 

7. Измерение ускорения свободного падения 

Раздел «Электромагнитное поле и электромагнитные волны» 

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 

Лабораторные работы и опыты 
Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона 

Раздел «Световые явления» 

Законы распространения света 

Источники света. Лучевая модель света. Прямолинейное распространение 

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

отражения света. Преломление света. Закон преломления света. Полное 

внутреннее отражение света. Использование внутреннего  отражения в 

оптических световодах 

Линзы и оптические приборы 

Линза, ход лучей в линзе. Оптическая система. Оптические приборы: 

фотоаппарат, микроскоп и телескоп. Глаз как оптическая система. 

Близорукость и дальнозоркость 

Разложение белого света в спектр 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. Дисперсия света 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла 

падения. 



2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла 

падения  на границе «воздух—стекло». 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей 

линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через 

цветовые фильтры 

Раздел «Квантовые явления» 

Испускание и поглощение света атомом 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры 

Строение атомного ядра 

Радиоактивность. Альфа, бета и гамма излучения. Строение атомного 

ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. 

Период полураспада. Действия радиоактивных излучений на живые организм 

Ядерные реакции 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 

Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и 

деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика 

Лабораторные работы и опыты 
1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути 

(по фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторение, обобщение и систематизация изученного материала15 

Обобщение содержания каждого из основных разделов курса физики: 

механические, тепловые, электромагнитные, квантовые явления. Научный 

метод познания и его реализация в физических исследованиях. Связь физики и 

современных технологий в области передачи информации, энергетике, 

транспорте. 

 

6. Тематическое планирование 

7 класс 
№ п/п Разделы Количество часов 

I. Физика и её роль в познании окружающего мира 7 

II. Первоначальные сведения о строении вещества 10 

III. Движение и взаимодействие тел 25 

IV. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 26 

 Итого 68 

 
№ 

п/п Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

I Введение  7  

                                                           
15 Предусматривается систематизация и обобщение предметного содержания и опыта деятельности, 
приобретённого при изучении программного материала по всему курсу физики. 



 Физика — наука о природе   

 

Физика — наука о природе. Явления 

природы. Физические явления: 

механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, 

звуковые 

 

Выявление различий между физическими и 

химическими превращениями (МС— химия). 

Распознавание и классификация физических 

явлений: механических, тепловых, 

электрических, магнитных и световых. 

Наблюдение и описание физических явлений 

 Физические величины   

 

Физические величины. Измерение 

физических величин. Физические 

приборы. Погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

 

Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора. Измерение линейных 

размеров тел и промежутков времени с учётом 

погрешностей. Измерение объёма жидкости и 

твёрдого тела. Измерение температуры при 

помощи жидкостного термометра и датчика 

температуры. Выполнение творческих заданий 

по поиску способов измерения некоторых 

физических характеристик, например размеров 

малых объектов (волос, проволока), удалённых 

объектов, больших расстояний, малых 

промежутков времени. Обсуждение 

предлагаемых способов 

 Естественно-научный метод познания   

 

Как физика и другие естественные 

науки изучают природу. 

Естественнонаучный метод познания: 

наблюдение, постановка научного 

вопроса, выдвижение гипотез, 

эксперимент по проверке гипотез, 

объяснение наблюдаемого явления. 

Описание физических явлений с 

помощью моделей 

 

Выдвижение гипотез, объясняющих простые 

явления, например: 

- почему останавливается движущееся по 

горизонтальной поверхности тело; 

- почему в жаркую погоду в светлой одежде 

прохладней, чем в тёмной. 

Предложение способов проверки гипотез. 

Проведение исследования по проверке 

какойлибо гипотезы, например: дальность 

полёта шарика, пущенного горизонтально, тем 

больше, чем больше высота пуска. 

Построение простейших моделей физических 

явлений (в виде рисунков или схем), например 

падение предмета; прямолинейное 

распространение света 

II 
Первоначальные сведения о 

строении вещества 
10 

 

 Строение вещества   

 

Атомы и молекулы, их размеры. 

Опыты, доказывающие дискретное 

строение вещества 

 

Наблюдение и интерпретация опытов, 

свидетельствующих об атомномолекулярном 

строении вещества: опыты с растворением 

различных веществ в воде. Оценка размеров 

атомов и молекул с использованием 

фотографий, полученных на атомном силовом 

микроскопе (АСМ). Определение размеров 

малых тел 

 
Движение и взаимодействие 

частиц вещества 
 

 

 

Движение частиц вещества. Связь 

скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское 

движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества: 

притяжение и отталкивание 

 

Наблюдение и объяснение броуновского 

движения и явления диффузии. 

Проведение и объяснение опытов по 

наблюдению теплового расширения газов. 

Проведение и объяснение опытов по 

обнаружению сил молекулярного притяжения 

и отталкивания 

 Агрегатные состояния вещества   



 

Агрегатные состояния вещества: 

строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь 

между свойствами веществ в разных 

агрегатных состояниях и их 

атомномолекулярным строением. 

Особенности агрегатных состояний 

воды 

 

Описание (с использованием простых моделей) 

основных различий в строении газов, 

жидкостей и твёрдых тел. Объяснение малой 

сжимаемости жидкостей и твёрдых тел, 

большой сжимаемости газов. Объяснение 

сохранения формы твёрдых тел и текучести 

жидкости. Проведение опытов, доказывающих, 

что в твёрдом состоянии воды частицы 

находятся в среднем дальше друг от друга 

(плотность меньше), чем в жидком. 

Установление взаимосвязи между 

особенностями агрегатных состояний воды и 

существованием водных организмов (МС—

биология, география) 

III Движение и взаимодействие тел 25  

 Механическое движение   

 

Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Средняя 

скорость при неравномерном 

движении. Расчёт пути и времени 

движения 

 

Исследование равномерного движения и 

определение его признаков. Наблюдение 

неравномерного движения и определение его 

отличий от равномерного движения. Решение 

задач на определение пути, скорости и времени 

равномерного движения. Анализ графиков 

зависимости пути и скорости от времени 

 Инерция, масса, плотность   

 

Явление инерции. Закон инерции. 

Взаимодействие тел как причина 

изменения скорости движения тел. 

Масса как мера инертности тела. 

Плотность вещества. Связь 

плотности с количеством молекул в 

единице объёма вещества 

 

Объяснение и прогнозирование явлений, 

обусловленных инерцией, например: что 

происходит при торможении или резком 

маневре автомобиля, почему невозможно 

мгновенно прекратить движение на велосипеде 

или самокате и т.д. Проведение и анализ 

опытов, демонстрирующих изменение 

скорости движения тела в результате действия 

на него других тел. 

Решение задач на определение массы тела, его 

объёма и плотности. Проведение и анализ 

опытов, демонстрирующих зависимость 

изменения скорости тела от его массы при 

взаимодействии тел. Измерение массы тела 

различными способами. Определение 

плотности тела в результате измерения его 

массы и объёма 

 Сила. Виды сил   

 

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. Вес 

тела. Невесомость. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя. 

Трение в природе и технике 

 

Изучение взаимодействия как причины 

изменения скорости тела или его деформации. 

Описание реальных ситуаций взаимодействия 

тел с помощью моделей, в которых вводится 

понятие и изображение силы. Изучение силы 

упругости. Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения резинового шнура или 

пружины (с построением графика). Анализ 

практических ситуаций, в которых проявляется 

действие силы упругости (упругость мяча, 

кроссовок, веток дерева и др.). Анализ 

ситуаций, связанных с явлением тяготения. 

Объяснение орбитального движения планет с 

использованием явления тяготения и закона 

инерции (МС—астрономия). Измерение веса 

тела с помощью динамометра. Обоснование 

этого способа измерения. Анализ и 



моделирование явления невесомости. 

Экспериментальное получение правила 

сложения сил, направленных вдоль одной 

прямой. Определение величины 

равнодействующей сил. Изучение силы трения 

скольжения и силы трения покоя. 

IV 
Давление твёрдых тел, жидкостей 

и газов 
26 

 

 
Давление. Передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и 

газами 

 

 

 

Давление. Способы уменьшения и 

увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объёма 

и температуры. Передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. 

Пневматические машины 

 

Анализ и объяснение опытов и практических 

ситуаций, в которых проявляется сила 

давления. Обоснование способов уменьшения 

и увеличения давления. Изучение зависимости 

давления газа от объёма и температуры. 

Изучение особенностей передачи давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами. 

Обоснование результатов опытов 

особенностями строения вещества в твёрдом, 

жидком и газообразном состояниях. 

Экспериментальное доказательство закона 

Паскаля. Решение задач на расчёт давления 

твёрдого тела. 

 Давление жидкости   

 

Зависимость давления жидкости от 

глубины погружения. 

Гидростатический парадокс. 

Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлические механизмы 

 

Исследование зависимости давления жидкости 

от глубины погружения и плотности жидкости. 

Наблюдение и объяснение гидростатического 

парадокса на основе закона Паскаля. Изучение 

сообщающихся сосудов. Решение задач на 

расчёт давления жидкости. Объяснение 

принципа действия гидравлического пресса. 

Анализ и объяснение практических ситуаций, 

демонстрирующих проявление давления 

жидкости закона Паскаля, например процессов 

в организме при глубоководном нырянии 

(МС—биология) 

 Атмосферное давление   

 

Атмосфера Земли и атмосферное 

давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт 

Торричелли. Измерение 

атмосферного давления. Зависимость 

атмосферного давления от высоты 

над уровнем моря. Приборы для 

измерения атмосферного давления 

 

Экспериментальное обнаружение 

атмосферного давления. Анализ и объяснение 

опытов и практических ситуаций, связанных с 

действием атмосферного давления. 

Объяснение существования атмосферы на 

Земле и некоторых планетах или её отсутствия 

на других планетах и Луне (МС—география, 

астрономия). Объяснение изменения плотности 

атмосферы с высотой и зависимости 

атмосферного давления от высоты. Решение 

задач на расчёт атмосферного давления. 

Изучение устройства барометраанероида 

 
Действие жидкости и газа на 

погружённое в них тело 
 

 

 

Действие жидкости и газа на 

погружённое в них тело. 

Выталкивающая (архимедова) сила. 

Закон Архимеда. Плавание тел. 

Воздухоплавание 

 

Экспериментальное обнаружение действия 

жидкости и газа на погружённое в них тело. 

Определение выталкивающей силы, 

действующей на тело, погружённое в 

жидкость. Проведение и обсуждение опытов, 

демонстрирующих зависимость 



выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от объёма погружённой в жидкость 

части тела и от плотности жидкости. 

Исследование зависимости веса тела в воде от 

объёма погружённой в жидкость части тела. 

Решение задач на применение закона 

Архимеда и условия плавания тел. 

Конструирование ареометра или 

конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности 

 

8 класс 
№ п/п Разделы Количество часов 

I. Работа и мощность. Энергия 20 

II. Тепловые явления 30 

III. Электрические и магнитные явления 18 

 Итого 68 

 
№ 

п/п Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

I Работа и мощность. Энергия 20  

 Работа и мощность   

 Механическая работа. Мощность  

Экспериментальное определение 

механической работы силы тяжести при 

падении тела и силы трения при равномерном 

перемещении тела по горизонтальной 

поверхности. 

Расчёт мощности, развиваемой при подъёме по 

лестнице. Решение задач на расчёт 

механической работы и мощности 

 Простые механизмы   

 

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. Рычаги 

в теле человека 

 

Определение выигрыша в силе простых 

механизмов на примере рычага, подвижного и 

неподвижного блоков, наклонной плоскости. 

Исследование условия равновесия рычага. 

Обнаружение свойств простых механизмов в 

различных инструментах и приспособлениях, 

используемых в быту и технике, а также в 

живых организмах (МС—биология). 

Экспериментальное доказательство равенства 

работ при применении простых механизмов. 

Определение КПД наклонной плоскости. 

Решение задач на применение правила 

равновесия рычага и на расчёт КПД 

 Механическая энергия   

 

Кинетическая и потенциальная 

энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Закон сохранения и изменения 

энергии в механике 

 

Экспериментальное определение изменения 

кинетической и потенциальной энергии тела 

при его скатывании по наклонной плоскости. 

Формулированиенаосновеисследованиязакона

сохранениямеханическойэнергии. Обсуждение 

границ применимости закона сохранения 

энергии. Решение задач с использованием 

закона сохранения энергии 

II Тепловые явления 30  

 Строение и свойства вещества   



 

Основные положения 

молекулярнокинетической теории 

строения вещества. Масса и размеры 

атомов и молекул. Опыты, 

подтверждающие основные 

положения 

молекулярнокинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и 

газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные 

твёрдые тела. Объяснение свойств 

газов, жидкостей и твёрдых тел на 

основе положений молекулярно 

кинетической теории. Смачивание и 

капиллярные явления. Тепловое 

расширение и сжатие 

 

Наблюдение и интерпретация опытов, 

свидетельствующих об атомномолекулярном 

строении вещества: опыты с растворением 

различных веществ в воде. Решение задач по 

оцениванию количества атомов или молекул в 

единице объёма вещества. Анализ текста 

древних атомистов (например, фрагмента 

поэмы Лукреция «О природе вещей») с 

изложением обоснований атомной гипотезы 

(смысловое чтение). Оценка убедительности 

этих обоснований. Объяснение броуновского 

движения, явления диффузии и различий 

между ними на основе положений 

молекулярнокинетической теории строения 

вещества. Объяснение основных различий в 

строении газов, жидкостей и твёрдых тел с 

использованием положений молекулярно 

кинетической теории строения вещества. 

Проведение опытов по выращиванию 

кристаллов поваренной соли или сахара. 

Проведение и объяснение опытов, 

демонстрирующих капиллярные явления и 

явление смачивания. Объяснение роли 

капиллярных явлений для поступления воды в 

организм растений (МС—биология). 

Наблюдение, проведение и объяснение опытов 

по наблюдению теплового расширения газов, 

жидкостей и твёрдых тел. Объяснение 

сохранения объёма твёрдых тел, текучести 

жидкости (в том числе, разницы в текучести 

для разных жидкостей), давления газа. 

Проведение опытов, демонстрирующих 

зависимость давления воздуха от его объёма и 

нагревания или охлаждения, и их объяснение 

на основе атомномолекулярного учения. 

Анализ практических ситуаций, связанных со 

свойствами газов, жидкостей и твёрдых тел 

 Тепловые процессы   

 

Температура. Связь температуры со 

скоростью теплового движения 

частиц. Внутренняя энергия. 

Способы изменения внутренней 

энергии: теплопередача и 

совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоёмкость 

вещества. Теплообмен и тепловое 

равновесие. Уравнение теплового 

баланса. Плавление и отвердевание 

кристаллических веществ. Удельная 

теплота плавления. Парообразование 

и конденсация. Испарение. Кипение. 

Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления. Влажность 

воздуха. Энергия топлива. Удельная 

 

Обоснование правил измерения температуры. 

Сравнение различных способов измерения и 

шкал температуры. Наблюдение и объяснение 

опытов, демонстрирующих изменение 

внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил. 

Наблюдении объяснение опытов, обсуждение 

практических ситуаций, демонстрирующих 

различные виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекцию, излучение. 

Исследование явления теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды. 

Наблюдение установления теплового 

равновесия между горячей и холодной водой. 

Определение (измерение) количества теплоты, 

полученного водой при теплообмене с 

нагретым металлическим цилиндром. 

Определение (измерение) удельной 

теплоёмкости вещества. Решение задач, 

связанных с вычислением количества теплоты 

и теплоёмкости при теплообмене. Анализ 



теплота сгорания. Принципы работы 

тепловых двигателей. КПД теплового 

двигателя. Тепловые двигатели и 

защита окружающей среды. Закон 

сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах 

ситуаций практического использования 

тепловых свойств веществ и материалов, 

например, в целях энергосбережения: 

теплоизоляция, энергосберегающие крыши, 

термоаккумуляторы ит.д. Наблюдение явлений 

испарения и конденсации. Исследование 

процесса испарения различных жидкостей. 

Объяснение явлений испарения и конденсации 

на основе атомномолекулярного учения. 

Наблюдение и объяснение процесса кипения, в 

том числе зависимости температуры кипения 

от давления. Определение (измерение) 

относительной влажности воздуха. 

Наблюдение процесса плавления 

кристаллического вещества, например льда. 

Сравнение процессов плавления 

кристаллических тел и размягчения при 

нагревании аморфных тел. Определение 

(измерение) удельной теплоты плавления льда. 

Объяснение явлений плавления и 

кристаллизации на основе 

атомномолекулярного учения. Решение задач, 

связанных с вычислением количества теплоты 

в процессах теплопередачи при плавлении и 

кристаллизации, испарении и конденсации. 

Анализ ситуаций практического применения 

явлений плавления и кристаллизации, 

например, получение сверхчистых материалов, 

солевая грелка идр. Анализ работы и 

объяснение принципа действия теплового 

двигателя. Вычисление количества теплоты, 

выделяющегося при сгорании различных 

видов топлива, и КПД двигателя. Обсуждение 

экологических последствий использования 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций (МС—экология, химия) 

III Электрические и магнитные явления 18  

 
Электрические заряды. Заряженные 

тела и их взаимодействие 
 

 

 

Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. 

Закон Кулона. Электрическое поле. 

Принцип суперпозиции 

электрических полей. Носители 

электрических зарядов. 

Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники и 

диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда 

 

Наблюдение и проведение опытов по 

электризации тел при соприкосновении и 

индукцией. Наблюдение и объяснение 

взаимодействия одноимённо и разноимённо 

заряженных тел. Объяснение принципа 

действия электроскопа. Объяснение явлений 

электризации при соприкосновении тел и 

индукцией с использованием знаний о 

носителях электрических зарядов в веществе. 

Распознавание и объяснение явлений 

электризации в повседневной жизни. 
Наблюдение и объяснение опытов, 

иллюстрирующих закон сохранения 

электрического заряда. Наблюдение опытов по 

моделированию силовых линий 

электрического поля. Исследование действия 

электрического поля на проводники и 

диэлектрики 

 Постоянный электрический ток   

 Электрический ток. Условия  Наблюдение различных видов действия 



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. 

электрического тока и обнаружение этих 

видов действия в повседневной жизни. Сборка 

и испытание электрической цепи постоянного 

тока. Измерение силы тока амперметром. 

Измерение электрического напряжения 

вольтметром. Проведение и объяснение 

опытов, демонстрирующих зависимость 

электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и 

материала. Исследование зависимости силы 

тока, протекающего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на 

резисторе.  

 

9 класс  
№ п/п Разделы Количество часов 

I. Электрические и магнитные явления 28 

II. Механические явления 40 

 Итого 68 

 
№ 

п/п Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

I Электрические и магнитные явления 28  

 Постоянный электрический ток   

 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон 

Джоуля–Ленца. Электропроводка и 

потребители электрической энергии в 

быту. Короткое замыкание 

 

Проверка правила сложения напряжений при 

последовательном соединении двух 

резисторов. Проверка правила для силы тока 

при параллельном соединении резисторов. 

Анализ ситуаций последовательного и 

параллельного соединения проводников в 

домашних электрических сетях. Решение задач 

с использованием закона Ома и формул 

расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении 

проводников. Определение работы 

электрического тока, протекающего через 

резистор. Определение мощности 

электрического тока, выделяемой на 

резисторе. Исследование зависимости силы 

тока через лампочку от напряжения на ней. 

Определение КПД нагревателя. Исследование 

преобразования энергии при подъёме груза 

электродвигателем. Объяснение устройства и 

принципа действия домашних 

электронагревательных приборов. Объяснение 

причин короткого замыкания и принципа 

действия плавких предохранителей. Решение 

задач с использованием закона Джоуля-Ленца. 

Наблюдение возникновения электрического 

тока в жидкости 

 Магнитные явления   

 

Постоянные магниты. 

Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле Земли и его 

значение для жизни на Земле. Опыт 

 

Исследование магнитного взаимодействия 

постоянных магнитов. Изучение магнитного 

поля постоянных магнитов при их 

объединении и разделении. Проведение 

опытов по визуализации поля постоянных 



Эрстеда. Магнитное поле 

электрического тока. Применение 

электромагнитов в технике. Действие 

магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель 

постоянного тока. Использование 

электродвигателей в технических 

устройствах и на транспорте 

магнитов. Изучение явления намагничивания 

вещества. Исследование действия 

электрического тока на магнитную стрелку. 

Проведение опытов, демонстрирующих 

зависимость силы взаимодействия катушки с 

током и магнита от силы и направления тока в 

катушке. Анализ ситуаций практического 

применения электромагнитов (в бытовых 

технических устройствах, промышленности, 

медицине). Изучение действия магнитного 

поля на проводник с током. Изучение действия 

электродвигателя. Измерение КПД 

электродвигательной установки. 

Распознавание и анализ различных 

применений электродвигателей (транспорт, 

бытовые устройства и др.) 

 Электромагнитная индукция   

 

Опыты Фарадея. Явление 

электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической 

энергии. Электростанции на 

возобновляемых источниках энергии 

 

Опыты по исследованию явления 

электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и 

направления индукционного тока 

II Механические явления 40  

 
Механическое движение и способы 

его описания 
  

 

Механическое движение. Материальная 

точка. Система отсчёта. 

Относительность механического 

движения. Равномерное прямолинейное 

движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и 

мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении. Ускорение. 

Равноускоренное прямолинейное 

движение. Свободное падение. Опыты 

Галилея. Равномерное движение по 

окружности. Период и частота 

обращения. Линейная и угловая 

скорости. Центростремительное 

ускорение 

 

Анализ и обсуждение различных примеров 

механического движения. Обсуждение границ 

применимости модели «материальная точка». 

Описание механического движения 

различными способами (уравнение, таблица, 

график). Анализ жизненных ситуаций, в 

которых проявляется относительность 

механического движения. Наблюдение 

механического движения тела относительно 

разных тел отсчёта. Сравнение путей и 

траекторий движения одного и того же тела 

относительно разных тел отсчёта. Анализ 

текста Галилея об относительности движения; 

выполнение заданий по тексту (смысловое 

чтение). Определение средней скорости 

скольжения бруска или движения шарика по 

наклонной плоскости. Анализ и обсуждение 

способов приближённого определения 

мгновенной скорости. Определение скорости 

равномерного движения (шарика в жидкости, 

модели электрического автомобиля и т.п.). 

Определение пути, пройденного заданный 

промежуток времени, и скорости тела по 

графику зависимости пути равномерного 

движения от времени. Обсуждение возможных 

принципов действия приборов, измеряющих 

скорость (спидометров). Вычисление пути и 

скорости при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. Определение 

пройденного пути и ускорения движения тела 

по графику зависимости скорости 

равноускоренного прямолинейного движения 



тела от времени. Определение ускорения тела 

при равноускоренном движении по наклонной 

плоскости. Измерение периода и частоты 

обращения тела по окружности. Определение 

скорости равномерного движения тела по 

окружности. Решение задач на определение 

кинематических характеристик механического 

движения различных видов. Распознавание и 

приближённое описание различных видов 

механического движения в природе и технике 

(на примерах свободно падающих тел, 

движения животных, небесных тел, 

транспортных средств и др.) 

 Взаимодействие тел   

 

Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила трения: 

сила трения скольжения, сила трения 

покоя, другие виды трения. Сила 

тяжести и закон всемирного тяготения. 

Ускорение свободного падения. 

Движение планет вокруг Солнца. 

Первая космическая скорость. 

Невесомость и перегрузки. Равновесие 

материальной точки. Абсолютно 

твёрдое тело. Равновесие твёрдого 

тела с закреплённой осью вращения. 

Момент силы. Центр тяжести 

 

Наблюдение и обсуждение опытов с 

движением тела при уменьшении и влияния 

других тел, препятствующих движению. 

Анализ текста Галилея с описанием 

мысленного эксперимента, обосновывающего 

закон инерции; выполнение заданий по тексту 

(смысловое чтение). Обсуждение возможности 

выполнения закона инерции в различных 

системах отсчёта. Наблюдение и обсуждение 

механических явлений, происходящих в 

системе отсчёта «Тележка» при её 

равномерном и ускоренном движении 

относительно кабинета физики. Действия с 

векторами сил: выполнение заданий по 

сложению и вычитанию векторов. Наблюдение 

и/или проведение опытов, демонстрирующих 

зависимость ускорения тела от приложенной к 

нему силы и массы тела. Анализ и объяснение 

явлений с использованием второго закона 

Ньютона. Решение задач с использованием 

второго закона Ньютона и правила сложения 

сил. Определение жёсткости пружины. Анализ 

ситуаций, в которых наблюдаются упругие 

деформации, и их объяснение с 

использованием закона Гука. Решение задач с 

использованием закона Гука. Исследование 

зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления. Обсуждение 

результатов исследования. Определение 

коэффициента трения скольжения. Измерение 

силы трения покоя. Решение задач с 

использованием формулы для силы трения 

скольжения. Анализ движения тел только под 

действием силы тяжести – свободного 

падения. Объяснение независимости 

ускорения свободного падения от массы тела. 

Оценка величины силы тяготения, 

действующей между двумя телами (для разных 

масс). Анализ движения небесных тел под 

действием силы тяготения (с использованием 

дополнительных источников информации). 

Решение задач с использованием закона 

всемирного тяготения и формулы для расчёта 

силы тяжести. Анализ оригинального текста, 

описывающего проявления закона всемирного 



тяготения; выполнение заданий по тексту 

(смысловое чтение). Наблюдение и 

обсуждение опытов по изменению веса тела 

при ускоренном движении. Анализ условий 

возникновения невесомости и перегрузки. 

Решение задач на определение веса тела в 

различных условиях. Анализ сил, 

действующих на тело, покоящееся на опоре. 

Определение центра тяжести различных тел 

 Законы сохранения   

 

Импульс тела. Изменение импульса. 

Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа и мощность. 

Работа сил тяжести, упругости, 

трения. Связь энергии и работы. 

Потенциальная энергия тела, 

поднятого над поверхностью земли. 

Потенциальная энергия сжатой 

пружины. Кинетическая энергия. 

Теорема о кинетической энергии. 

Закон сохранения механической 

энергии 

 

Наблюдение и обсуждение опытов, 

демонстрирующих передачу импульса при 

взаимодействии тел, закон сохранения 

импульса при абсолютно упругом и неупругом 

взаимодействии тел. Анализ ситуаций в 

окружающей жизни с использованием закона 

сохранения импульса. Распознавание явления 

реактивного движения в природе и технике 

(МС—биология). Применение закона 

сохранения импульса для расчёта результатов 

взаимодействия тел (на примерах неупругого 

взаимодействия, упругого центрального 

взаимодействия двух одинаковых тел, одно из 

которых неподвижно). Решение задач с 

использованием закона сохранения импульса. 

Определение работы силы упругости при 

подъёме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков. 

Измерение мощности. Измерение 

потенциальной энергии 

упругодеформированной пружины. Измерение 

кинетической энергии тела по длине 

тормозного пути. Экспериментальное 

сравнение изменения  потенциальной и 

кинетической энергий тела при движении по 

наклонной плоскости. Экспериментальная 

проверка закона сохранения механической 

энергии при свободном падении. Применение 

закона сохранения механической энергии для 

расчёта потенциальной и кинетической 

энергий тела. Решение задач с использованием 

закона сохранения механической энергии 

 

10 класс 
№ п/п Разделы Количество часов 

I. Механические колебания и волны 30 

II. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 11 

III. Световые явления 30 

IV. Квантовые явления 21 

V. Повторение, обобщение и систематизация изученного 

материала 
10 

 Итого 102 

 
№ 

п/п Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 



I Механические колебания и волны 30  

 Механические колебания   

 

Колебательное движение. Основные 

характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Математический 

и пружинный маятники. 

Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс 

 

Наблюдение колебаний под действием сил 

тяжести и упругости и обнаружение подобных 

колебаний в окружающем мире. Анализ 

колебаний груза на нити и на пружине. 

Определение частоты колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Наблюдение и объяснение явления резонанса. 

Исследование зависимости периода колебаний 

подвешенного к нити груза от длины нити. 

Проверка независимости периода колебаний 

груза, подвешенного к ленте, от массы груза. 

Наблюдение и обсуждение опытов, 

демонстрирующих зависимость периода 

колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жёсткости пружины. Применение 

математического и пружинного маятников в 

качестве моделей для описания колебаний в 

окружающем мире. Решение задач, связанных 

с вычислением или оценкой частоты (периода) 

колебаний 

 Механические волны. Звук   

 

Свойства механических волн. Длина 

волны. Механические волны в 

твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук. Громкость звука и высота тона. 

Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук 

 

Обнаружение и анализ волновых явлений в 

окружающем мире. Наблюдение 

распространения продольных и поперечных 

волн (на модели) и обнаружение аналогичных 

видов волн в природе (звук, водяные волны). 

Вычисление длины волны и скорости 

распространения звуковых волн. 

Экспериментальное определение границ 

частоты слышимых звуковых колебаний. 

Наблюдение зависимости высоты звука от 

частоты (в том числе с использованием 

музыкальных инструментов). Наблюдение и 

объяснение явления акустического резонанса. 

Анализ оригинального текста, посвящённого 

использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и 

др.); выполнение заданий по тексту(смысловое 

чтение) 

II 
Электромагнитное поле и 

электромагнитные волны 
11  

 
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 

 

Построение рассуждений, обосновывающих 

взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Экспериментальное изучение свойств 

электромагнитных волн (в том числе с 

помощью мобильного телефона). Анализ 

рентгеновских снимков человеческого 

организма. Анализ текстов, описывающих 

проявления электромагнитного излучения в 

природе: живые организмы, излучения 

небесных тел (смысловое чтение). 

Распознавание и анализ различных 

применений электромагнитных волн в 

технике. Решение задач с использованием 



формул для скорости электромагнитных волн, 

длины волны и частоты света 

III Световые явления 30  

 Законы распространения света   

 

Источники света. Лучевая модель 

света. Прямолинейное 

распространение света. Затмения 

Солнца и Луны. Отражение света. 

Плоское зеркало. Закон отражения 

света. Преломление света. Закон 

преломления света. Полное 

внутреннее отражение света. 

Использование внутреннего  

отражения в оптических световодах 

 

Наблюдение опытов, демонстрирующих 

явление прямолинейного распространения 

света (возникновение тени и полутени), и их 

интерпретация с использованием понятия 

светового луча. Объяснение и моделирование 

солнечного и лунного затмений. Исследование 

зависимости угла отражения светового луча от 

угла падения. Изучение свойств изображения в 

плоском зеркале. Наблюдение и объяснение 

опытов по получению изображений в 

вогнутом и выпуклом зеркалах. Наблюдение и 

объяснение опытов по преломлению света на 

границе различных сред, в том числе опытов с 

полным внутренним отражением. 

Исследование зависимости угла преломления 

от угла падения светового луча на границе 

«воздух—стекло». Распознавание явлений 

отражения и преломления света в 

повседневной жизни. Анализ и объяснение 

явления оптического миража. Решение задач с 

использованием законов отражения и 

преломления света 

 Линзы и оптические приборы   

 

Линза, ход лучей в линзе. Оптическая 

система. Оптические приборы: 

фотоаппарат, микроскоп и телескоп. 

Глаз как оптическая система. 

Близорукость и дальнозоркость 

 

Получение изображений с помощью 

собирающей и рассеивающей линз. 

Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы. Анализ 

устройства и принципа действия некоторых 

оптических приборов: фотоаппарата, 

микроскопа, телескопа (МС—биология, 

астрономия). Анализ явлений близорукости и 

дальнозоркости, принципа действия 

очков(МС—биология) 

 Разложение белого света в спектр   

 

Разложение белого света в спектр. 

Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. Дисперсия 

света 

 

Наблюдение по разложению белого света в 

спектр. Наблюдение и объяснение опытов по 

получению белого света при сложении света 

разных цветов. Проведение и объяснение 

опытов по восприятию цвета предметов при их 

наблюдении через цветовые фильтры (цветные 

очки) 

IV Квантовые явления 21  

 
Испускание и поглощение света 

атомом 
  

 

Опыты Резерфорда и планетарная 

модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света 

атомом. Кванты. Линейчатые 

спектры 

 

Обсуждение цели опытов Резерфорда по 

исследованию атомов, выдвижение гипотез о 

возможных результатах опытов в зависимости 

от предполагаемого строения атомов, 

формулирование выводов из результатов 

опытов. 

Обсуждение противоречий планетарной 

модели атома и оснований для гипотезы Бора о 

стационарных орбитах электронов. 

Наблюдение сплошных и линейчатых 



спектров излучения различных веществ. 

Объяснение линейчатых спектров излучения 

 Строение атомного ядра   

 

Радиоактивность. Альфа, бета и 

гамма излучения. Строение 

атомного ядра. Нуклонная модель 

атомного ядра. Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период 

полураспада. Действия 

радиоактивных излучений на живые 

организм 

 

Обсуждение возможных гипотез о моделях 

строения ядра. Определение состава ядер по 

заданным массовым и зарядовым числам и по 

положению в периодической системе 

элементов (МС—химия). Анализ изменения 

состава ядра и его положения в периодической 

системе при aрадиоактивности (МС— химия). 

Исследование треков aчастиц по готовым 

фотографиям. Обнаружение и измерение 

радиационного фона с помощью дозиметра, 

оценка его интенсивности. Анализ 

биологических изменений, происходящих под 

действием радиоактивных излучений (МС—

биология). Использование радиоактивных 

излучений в медицине (МС—биология) 

 Ядерные реакции   

1.  

Ядерные реакции. Законы 

сохранения зарядового и массового 

чисел. Энергия связи атомных ядер. 

Связь массы и энергии. Реакции 

синтеза и деления ядер. Источники 

энергии Солнца и звёзд. Ядерная 

энергетика 

 

Решение задач с использованием законов 

сохранения массовых и зарядовых чисел на 

определение результатов ядерных реакций; 

анализ возможности или невозможности 

ядерной реакции. Оценка энергии связи ядер с 

использованием формулы Эйнштейна. 

Обсуждение перспектив использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Обсуждение преимуществ и экологических 

проблем, связанных с ядерной энергетикой 

(МС—экология) 

 
Повторение, обобщение и 

систематизация изученного материала 
10  

 

Обобщение содержания каждого из 

основных разделов курса физики: 

механические, тепловые, 

электромагнитные, квантовые 

явления. Научный метод познания и 

его реализация в физических 

исследованиях. Связь физики и 

современных технологий в области 

передачи информации, энергетике, 

транспорте 

 

Выполнение учебных заданий, требующих 

демонстрации компетентностей, 

характеризующих естественно научную 

грамотность: применения полученных знаний 

для научного объяснения физических явлений 

в окружающей природе и повседневной жизни, 

а также выявления физических основ ряда 

современных технологий; применения 

освоенных экспериментальных умений для 

исследования физических явлений, в том 

числе для проверки гипотез и выявления 

закономерностей. Решение расчётных задач, в 

том числе предполагающих использование 

физической модели и основанных на 

содержании различных разделов курса физики. 

Выполнение и защита групповых или 

индивидуальных проектов, связанных с 

содержанием курса физики 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

- Печатные пособия 

1. Физика.7 класс. А.В. Перышкин. М.: Дрофа, 2016.  



2. Физика.8 класс. А.В. Перышкин. М.: Дрофа, 2016.  

3. Физика.9 класс. А.В. Перышкин. М.: Дрофа, 2016.  

4. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений/ В.И. Лукашик,  Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2012. 

5. Сборник задач по физике 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и д.р,/А.В. 

Перышкин; сост. Г.А.Лонцова- М.: Издательство «Экзамен» 2016. 

- Технические средства обучения: интерактивная доска, средства ИКТ. 

- Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Виртуальные лабораторные работы по физике. 7-9 класс 

2. «Открытая физика» 2.6 часть 2 

3. Электронное приложение к учебнику В.В. Белаги, И.А. Ломаченкова, 

Ю.А. Панебратцева 

4. Электронные уроки и тесты. Физика в школе. 

5. Электронные уроки и тесты. Физика. Работа. Мощность. Энергия 

6. Интернет-ресурсы. 

- Учебно-лабораторное оборудование. 

 

 

 

  

  

 

 


