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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Физика» варианта 2.1 

для обучающихся 7 класса слабослышащих и позднооглохших разработана с 

учетом рекомендаций ПМПк, составленных по итогам психолого-медико-

педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ. Программа содержит 

дифференцированные требования к результатам освоения и условия еѐ 

реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся слабослышащих и позднооглохших 2.1. 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

При разработке адаптированной рабочей программы (вариант 2.1) по 

учебному предмету 

«Физика» 7-9 учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в 

силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки Р.Ф от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован 

МинюстомР.Ф 03.02.2015г №35847) 

 Приказ Минобрнауки России № 345 от 28 декабря 2018 г. "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования". 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-

1228 «О направлении методических рекомендаций по вопросам введения 

ФГОС ООО, разработанные Российской Академией Образования». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; 

Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго поколения); / под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения). 



 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

размещѐнной в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями. 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 

18.08.2017 г. 

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N 81. "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Физика, 7-9 классы. 

- М: Дрофа, 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 



В адаптированной рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

междисциплинарных программ основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся и коммуникативных 

качеств личности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Адаптированная программа варианта 2.1 адресована обучающимся с ОВЗ 

(группы слабослышащих и позднооглохших). 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от 

небольшого нарушения восприятии шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у ребѐнка возникают 

затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. Однако 

остаѐтся возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и 

искажѐнным составом слов. 

Детей с тугоухостью называют слабослышащими. К группе слабослышащих 

отнесены дети с нарушенным слухом, при котором возможно самостоятельное 

речевое развитие, хотя бы в минимальной степени. 

Дети с нарушениями слуха представляют собой неоднородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и характером нарушений слуха; 

временем, в котором произошло понижение слуха; уровнем речевого развития; 

наличием или отсутствием дополнительных отклонений в развитии в качестве 

первичных, а также педагогическими условиями, в которых находился 

ребенок после потери слуха. 

Особые трудности слабослышащих и позднооглохших школьников с 

комплексными нарушениями возникают при овладении речью. 

Условия речевого развития слабослышащих принципиально отличаются от 

условий овладения речью глухим ребенком. Поскольку у слабослышащего 

ребенка есть частично сохранный слух, устная речь у него (в минимальном 

объеме) возникает спонтанно, на основе слухового восприятия речи 

окружающих. 

Бытовое представление о том, что речь у слабослышащего развита лучше, чем 

у глухого, поскольку он хоть что-то слышит, в корне неверно. Речевое 



своеобразие слабослышащего по лексическим и грамматическим показателям 

практически совпадает с речевым своеобразием глухого, вдобавок оно 

отягощено разнообразными формами искажений образов слов и слуховых 

замен. 

Нарушение слухового восприятия и возникающее в результате этого 

недоразвитие речи создают своеобразие в развитии такого ребенка. 

У детей с нарушением слуха могут проявляться особенности не только в 

речевом развитии, но и в развитии познавательной и личностной сферы. 

Среди наиболее значимых для организации учебного процесса особенностей 

познавательной сферы выделяют следующие: сниженный объем внимания и 

низкий темп переключения - ребенку с нарушением слуха требуется 

определенное время для окончания одного учебного действия и перехода к 

другому. Кроме того, для детей рассматриваемой категории характерна 

меньшая устойчивость внимания и, следовательно, большая утомляемость, так 

как получение информации происходит на слухо-зрительной основе. В 

отличие от слышащего школьника, который в течение урока при чтении 

опирается на зрительный анализатор, при объяснении материала – на 

слуховой, ребенок с нарушением слуха постоянно задействует оба 

анализатора. 

Слабослышащий ученик испытывает серьезные затруднения в распределении 

внимания и не может одновременно слушать и писать. 

Особенности памяти проявляются в возможном преобладании образной 

памяти над словесной, в зависимости уровня развития словесной памяти от 

лексического запаса плохо слышащего ребенка, в меньшем объеме словесной 

памяти. Это требует гораздо больше времени на запоминание учебного 

материала, при этом достаточно часто преобладает механическое, а не 

осмысленное запоминание. 

У многих детей с нарушениями слуха особенности мышления выражаются в 

ведущей роли наглядно-образного мышления над словесно- логическим, в 

зависимости уровня развития словесно-логического мышления от развития 

речи учащегося. 

Особенности развития эмоциональной сферы могут характеризоваться 

непониманием и трудностями дифференциации эмоциональных проявлений 

окружающих в конкретных ситуациях, в том числе и в связи с ограничениями 

в восприятии эмоциональной окраски речи, передаваемой интонацией. 

Узнавание и понимание эмоций у детей с нарушенным слухом тесно связаны 

со зрительным восприятием мимики собеседника, что часто без слухового 

подкрепления приводит к ошибочному или искаженному восприятию 

реальной ситуации. 



У детей с нарушением слуха, может наблюдаться обедненность 

эмоциональных проявлений, связанная с неумением взрослых слышащих 

людей вызывать маленьких детей на эмоциональное общение. 

Среди специфических особенностей формирования личности необходимо 

отметить наличие у таких детей комплекса негативных состояний - 

неуверенность в себе, страх, гипертрофированная зависимость от близкого 

взрослого, завышенная самооценка. 

У части слабослышащих детей необоснованно долго сохраняется завышенная 

самооценка. Это объясняется тем, что с раннего возраста они находятся в зоне 

положительного оценивания своих достижений со стороны взрослых. 

Отдельные школьники с нарушенным слухом могут проявлять агрессию, 

обусловленную (зачастую объективными) отрицательными оценками их 

возможностей со стороны учителя и одноклассников. 

Слабослышащие дети бывают менее социально зрелыми (адаптированными в 

обществе), чем их слышащие сверстники: замкнуты, предпочитают общение с 

себе подобными, уходят от игр со слышащими сверстниками из-за боязни 

быть неуспешными. 

Для слабослышащего ученика построить межличностные отношения особенно 

важно с педагогом, который является ведущим в формировании оценки 

одноклассников и самооценки на протяжении длительного времени, вплоть до 

старших классов. Приоритетное общение с учителем и ограничение 

взаимодействия с одноклассниками может привести к нарушению социальной 

коммуникации, повышенной раздражительности, невротическим реакциям. 

Учитель общеобразовательной школы, начиная работать со слабослышащими 

учениками, должен помнить об особенностях их познавательного и 

личностного развития для наиболее эффективной организации 

образовательного процесса. 

 

Слабослышащие дети имеют особые образовательные 

потребности, возникшие  в результате нарушения слуха: 

развитие и использование остаточного слуха в образовательных, 

познавательных и коммуникативных ситуациях; 

обучение слухо-зрительному, слуховому и зрительному восприятию 

обращенной речи говорящего человека и различным формам коммуникации; 

развитие всех сторон речи и восполнение недостатка знаний об окружающем 

мире, связанного с ограничением возможностей; развитие потребностно-

мотивационной и эмоционально-волевой сферы; 

формирование способности к максимально независимой жизни в обществе, в 

том числе через профессиональное самоопределение, социально- трудовую 



адаптацию, активную и оптимистическую жизненную позицию; условия 

обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 

способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных видах 

учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими 

нормальный слух; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе 

внеурочной деятельности целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных 

отклонений; 

создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности; 

учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений; 

обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, 

представления о будущем; в развитии понимания взаимоотношений между 

людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании 

собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в 

формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений обучающихся использовать 

устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять 

и уточнять смысл высказывания и др.); 

применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, 

письменной, устно–дактильной и жестовой речи с учетом особенностей 

разных категорий слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их 

качественного образования, развития коммуникативных навыков, социальной 

адаптации и интеграции в обществе; 

использование обучающимися в целях реализации собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей 

вербальных и невербальных средств коммуникации с учетом владения ими 

партнерами по общению (в том числе, применение русского жестового языка в 



общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а также с 

учетом ситуации и задач общения; обучение слухо-зрительному, слуховому и 

зрительному восприятию обращенной речи говорящего человека и различным 

формам коммуникации; 

развитие всех сторон речи и восполнение недостатка знаний об окружающем 

мире, связанного с ограничением возможностей; развитие потребностно-

мотивационной и эмоционально-волевой сферы; 

формирование способности к максимально независимой жизни в обществе, в 

том числе через профессиональное самоопределение, социально- трудовую 

адаптацию, активную и оптимистическую жизненную позицию; 

условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному 

развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в 

разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их 

социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том 

числе, имеющими нормальный слух; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе 

внеурочной деятельности целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных 

отклонений; 

создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности; 

учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений; 

обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, 

представления о будущем; в развитии понимания взаимоотношений между 

людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании 

собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в 

формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений обучающихся использовать 

устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять 

и уточнять смысл высказывания и др.); 



применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, 

письменной, устно–дактильной и жестовой речи с учетом особенностей 

разных категорий слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их 

качественного образования, развития коммуникативных навыков, социальной 

адаптации и интеграции в обществе; 

использование обучающимися в целях реализации собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей 

вербальных и невербальных средств коммуникации с учетом владения ими 

партнерами по общению (в том числе, применение русского жестового языка в 

общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а также с 

учетом ситуации и задач общения; 

осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухо-зрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, 

включая музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры); 

развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами 

или/и кохлеарными имплантами, проводной и беспроводной 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования; 

проведение систематической специальной психолого- педагогической работы. 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному 

образованию. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с ограниченными возможностями: 

специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного 

нарушения развития; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений 

здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также 

использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и 

индивидуального пользования) в ходе всего образовательно-коррекционного 

процесса; 

необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей и 

внеурочной деятельности, так и через специальные занятия коррекционно-

развивающей области; 



необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

 необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с учетом их возможностей и особых образовательных 

потребностей; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства – 

выход за пределы образовательной организации; 

следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного 

процесса с целью реализации единых подходов в решении образовательно-

коррекционных задач, специальную психолого-педагогическую поддержку 

семье, воспитывающей ребенка с нарушением слуха. 

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании образования обусловливает необходимость разработки 

нескольких вариантов АООП ООО, что обеспечивает на практике 

максимальный охват слабослышащих и позднооглохших детей, гарантию 

удовлетворения как общих, так и их особых образовательных потребностей, 

преодоление зависимости получения образования от места проживания, вида 

образовательной организации, тяжести нарушения развития, способности к 

освоению уровня образования, предусмотренного для здоровых сверстников 

при обязательном учете возможностей и особенностей развития каждого 

обучающегося, его особых образовательных потребностей. 

 

Содержание адаптированной рабочей программы «Физика» направлено на 

освоение учащимися базовых знаний и формирование базовых 

компетентностей, что соответствует основной образовательной программе 

основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по литературы и авторской программой. 

Изменения, внесенные в текст адаптированной рабочей программы 

следующие: 

 Сосредотачивается значительно большее внимание на повторении 

изученного в 7 классе 

 Формирование связной речи предполагает организацию активной речевой 

деятельности учащихся: усвоение правильного произношения, уточнение и 

обогащение словарного запаса, овладение грамматическим строем речи, 

умением строить связные высказывания и слушать чужую речь. Развитие речи 

связано также с широким кругом общения, в которое вступает ребенок не 



только в школе, но и за ее пределами. При обучении связной речи обогащается 

содержательная сторона высказываний учащихся, и формируются умения в 

построении связного текста. Упражнения в связной речи проводятся на уроках 

физики в устной и письменной форме. При выборе тем учитывается их 

характер: близость опыту и интересам детей, доступность содержания и 

посильность композиционного и речевого оформления. 

 предусматриваются задания различной степени трудности. Одним детям 

предоставляются определенное количество упражнений пропедевтического 

характера, более широкое применение наглядных средств, другим — 

дополнительные тренировочные задания, чтобы прийти к нужному 

обобщению. Эффективно применяется графические опоры, схемы, памятки – 

инструкции, для лучшего запоминания алгоритма рассуждений при решении 

задач, уравнений, при отработке приемов вычислений. Поэтому в процессе 

обучения применяется дифференцированный подход к детям. 

 в зависимости от задач каждого конкретного урока физики используются 

самые разные методы преподнесения материала. Но в работе с детьми, 

испытывающими трудности в обучении, предпочтение отдается 

коррекционным методам, которые способствуют развитию познавательной 

активности учащихся, их мышления и речи 

 осуществляется: усиление практической направленности изучаемого 

материала; выделение сущностных признаков изучаемых явлений; опора на 

жизненный опыт ребенка; опора на объективные внутренние связи в 

содержании изучаемого материала в рамках предмета, соблюдение 

необходимости и достаточности при определении объема изучаемого 

материала; активизация познавательной деятельности обучающихся, 

формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения 

учебных задач. 

 основа уроков физики — работа с текстом, проведение 

демонстрационных экспериментов и лабораторных работ, постижение 

авторского понимания окружающего мира, решение качественных, расчетных, 

графических и экспериментальных задач. 

 резервы учебного времени, отведенные на изучение тем, использованы в 

полном объеме на подготовку обучающихся к итоговой аттестации, на 

восполнение имеющихся пробелов в предметной подготовке. 

В системе школьного образования физика является не только предметом 

изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении 

всеми школьными предметами и качество образования в целом. Курс физики в 

программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 



механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

Адаптированная рабочая программа обладает инструментарием для 

развития УУД.  

В результате изучения физики получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Изучение физики на данном этапе физического образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

• на выработку компетенций: общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки 

результата); 

умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки и презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

предметно-ориентированных: 



- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного 

влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную 

производительную силу общества; 

- осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности 

и способы охраны природы; 

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни 

современного общества, понимание перспектив развития энергетики, 

транспорта, средств связи и др.; 

- овладевать умениями применять полученные знания для получения 

разнообразных физических явлений; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки. 

 

Целями реализации адаптированной рабочей программы по учебному 

предмету «Физика» являются: 

  

• обеспечить достижение обучающимися школы результатов изучения 

физики в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

• обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных 

действий для успешного изучения физики на уровне основного общего 

образования; 



• создать условия для достижения личностных результатов основного 

общего образования через изучение физики в 7 классе. 

 

Задачами реализации адаптированной рабочей программы учебного предмета 

«Физика» являются: 

• обеспечение в процессе изучения физики условий для достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

• создание в процессе изучения физики условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных; 

• создание в процессе изучения физики условий для формирования 

ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

• создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности. 

Коррекционные задачи: 

1. Обеспечить наиболее полноценное слухоречевое развитие обучающихся;  

2.Преодолеть коммуникативные барьеры; 

3. Оказывать психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП 

ООО. 

Адаптированная рабочая программа «Физика» включает в себя цели и 

задачи коррекционной работы 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие слухового внимания и памяти. 

Развитие основных мыслительных операций: 

 формирование навыков соотносительного анализа; 

 развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения 

основными родовыми понятиями); 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

 формирование умения планировать свою деятельность; 



 развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника таких как: любящий свой 

край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; активно и заинтересованно 

познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; социально 

активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом, Отечеством. 

Личностные результаты освоения АООП ООО отражают осознание 

обучающимися своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; освоение ими социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

  

Программа реализуется на основе системно – деятельностного подхода в 

рамках требований Программа по физике взаимосвязана с математикой. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных 

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

химии, биологии, географии и астрономии. 

Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов обучающихся в 

процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 



В основе отбора содержания учебного материала  по курсу физики лежат 

следующие 

принципы: 

• научность (ознакомление школьников с объективными научными 

фактами, понятиями, законами, теориями, перспективами развития физики и 

астрономии, раскрытие современных достижений науки); 

• генерализация (фундаментальность) знаний (объединение учебного 

материала на основе научных фактов, фундаментальных понятий и величин, 

теоретических моделей, законов, уравнений, теорий); 

• целостность (формирование целостной картины мира с его единством и 

многообразием свойств); 

• преемственность и непрерывность образования (учѐт предшествующей 

подготовки учащихся); 

• систематичность и доступность (изложение учебного материала в 

соответствии с логикой науки и уровнем развития школьников): 

• гуманизация образования (представление физики и астрономии как 

элемента общечеловеческой культуры); 

• эволюционность в развитии представлений о дискретном строении 

вещества, в формировании солнечной системы, звѐзд, Вселенной; 

• экологичность содержания (обсуждение социальных и экономических 

аспектов охраны окружающей среды; рассмотрение влияния на живой 

организм факторов природной среды, Вселенной). 

Такой подход позволяет реализовать ступенчатое линейно – спиральное 

построение курса, при котором физика и астрономия изучаются в основной и 

средней школе. На каждой ступени обучения курс физики логически 

завершѐн, при этом учебный материал изучается последовательно на 

нескольких уровнях с увеличением глубины и широты рассматриваемых 

вопросов. 

Программный материал дает представление о том, что изучает физика 

(физические явления, происходящие в микро-, макро - и мегамире), 

рассматриваются теоретический и экспериментальный методы изучения 

физических явлений, структура физического знания (понятия, законы, теории). 

Данная адаптированная рабочая программа учитывает возможные затруднения 

учащихся с ОВЗ (группы слабослышащих и позднооглохших) в процессе ее 

усвоения. Поэтому проводится адаптация программы. Так, ученикам 

слабослышащим и поздноогловшим необходимо запланировать задания на 

развитие навыков чтения и образно-эмоциональной речевой деятельности; 

составлять задания краткими конкретными, формулировать как в устном, так и 

в письменном виде, подкреплять устными комментариями педагога и 



красочным иллюстрированным материалом (цветные картинки). Необходимо 

просить школьников повторить задание, проговорив его мысленно или вслух. 

Запланировать использование знаковых символов для ориентации ребенком в 

выполнении заданий и планировании действий. Необходимо предусмотреть 

ходе урока смены деятельности учащихся, чередование активной работы с 

отдыхом, предоставление ребенку возможности выйти из класса и побыть в 

«спокойной зоне», если он находиться в состоянии стресса. 

Соблюдая все требования ООП ООО школы сохранить практические работы и 

демонстраций. Программа позволяет учащимся с ОВЗ глубже воспринять 

раскрываемую в курсе картину мира. 

В тематическое планирование дополнительно внесены вопросы 

профориентации, практическое применение изучаемых тем в быту. Так, 

вопросы применения физики в быту рассматриваются на уроках: 

В 7-8 классах происходит знакомство с наиболее распространенными и 

доступными физическими явлениями (механическими, тепловыми, 

электрическими, магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел. 

Изучаются явления макромира, объяснение которых не требует привлечения 

знаний о строении вещества, изучаются такие темы, как «Механические 

явления», «Звуковые явления», «Световые явления». Тема «Первоначальные 

сведения о строении вещества» предшествует изучению явлений, которые 

объясняются на основе знаний о строении вещества. Изучение электрических 

явлений основывается на знаниях о строении атома, которые применяются 

далее для объяснения электростатических и электромагнитных явлений, 

электрического тока и проводимости различных сред. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

• удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся слабослышащих и позднооглохших с тяжѐлыми 

нарушениями речи; 

• коррекция нарушений устной и письменной речи; 

• развитие слухо-зрительного и слухового восприятия и произносительной 

стороны речи; 

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

• развитие познавательной деятельности; 

• обеспечение ребенку успеха, в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Школьный курс физики — системообразующий (является базой) для 

естественнонаучных учебных предметов, т.к. физические законы лежат в 



основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии, образуя 

межпредметные связи. Он раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов, обучающихся в процессе изучения физики, основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты. 

 

Предмет «Физика» использует и тем самым подкрепляет умения (т.е. 

взаимосвязана), полученные на уроках математики и естествознания. 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для 

обучающихся с ОВЗ (группы слабослышащих и позднооглохших 2.1): 

• наглядно подкреплѐнная инструкция учителя для освоения работы с 

книгами; 

• карточки с фотографиями для составления сообщения; 

• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на 

зону ближайшего развития ученика; 

• опора на жизненный опыт ребѐнка; 

• использование наглядных, дидактических материалов; 

• итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму - сличения, ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы (или использует данную ему 

опорную схему-алгоритм); 

• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных 

индивидуальных форм преподнесения заданий; 

• использование в процессе обучения всех видов деятельности – игровой, 

трудовой, предметно- практической, учебной, путѐм изменения способов 

подачи информации; 

• использование разных форм внеклассной работы; 

• использование более широкой наглядности и словесной конкретизации 

общих положений большим количеством наглядных примеров и упражнений, 

дидактических материалов; 



• использование при преобразовании извлеченной информации из 

учебника и дополнительных источников знаний опорной карты-сличения, 

опорной схемы алгоритма, выполнение задания по образцу. 

 

Описание места предмета «Физика» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «Физика» 

изучается с 7-го по 9-й класс. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана на основе 

рабочей 

программы «Физика.7-9 классы» к линии УМК А.В. Пѐрышкина, Е.М. Гутник, 

под редакцией Н.В. Филонович, Е.М. Гутник.- М.:Дрофа, 2017 г., с учетом 

планируемых к использованию учебно- методических комплексов: 

7 класс: Перышкин А.В.  

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Адаптированная рабочая программа имеет ярко выраженную коррекционную 

направленность, что позволит учащимся достичь результатов образования 

(личностных, метапредметных и предметных). 

  

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 



учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное 

  

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 



Метапредметные результаты включают: 

1. Освоенные обучающимися межпредметные понятия; 

2. Универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися: 

• основами читательской компетенции, 

• приобретение навыков работы с информацией, 

• участие в проектной деятельности. 

 

Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире». 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 



• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 



• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 



• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 



• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

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

 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Познавательные УУД 

  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно- следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 

5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

  



• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся 

сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

обучающийся сможет: 

• использовать различные библиотечные, в том числе

 электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» обучающийся 

сможет создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» обучающийся сможет проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет. 

 



 

Предметные результаты курса «Физика» 7 класса: Раздел «Механические 

явления» 

Обучающийся научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

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

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Паскаля, 

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

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 



• разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата. 

 

Раздел «Тепловые явления» 

Обучающийся научится: 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения 

• безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

сохранения 

• здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

7 КЛАСС 

 

Раздел 1. Физика и еѐ роль в познании окружающего мира. 

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.  

Физические величины. Измерение физических величин. Физические 

приборы. Погрешность измерений. Международная система единиц.  

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.  

Демонстрации. 

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

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и 

цифровым прибором.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

2. Измерение расстояний.  

3. Измерение объѐма жидкости и твѐрдого тела.  



4. Определение размеров малых тел.  

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и 

датчика температуры.  

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полѐта 

шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота 

пуска.  

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, 

доказывающие дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твѐрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных 

агрегатных состояниях и их атомномолекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием 

частиц вещества.  

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 3. Движение и взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчѐт пути и 

времени движения.  

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 объѐма вещества.  

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон 

Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение 

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

Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение механического движения тела.  



2. Измерение скорости прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции.  

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.  

5. Сравнение масс по взаимодействию тел.  

6. Сложение сил, направленных по одной прямой.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, 

модели электрического автомобиля и так далее).  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по 

наклонной плоскости.  

3. Определение плотности твѐрдого 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 4. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объѐма, температуры. Передача давления 

твѐрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические 

машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический 

парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.  

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 погружѐнное в них тело. Выталкивающая 

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

Демонстрации. 

1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом.  

3. Сообщающиеся сосуды.  

4. Гидравлический пресс.  

5. Проявление действия атмосферного давления.  

6. Зависимость выталкивающей силы от объѐма погружѐнной части тела и 

плотности жидкости.  

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.  

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

соотношения плотностей тела и жидкости.  

Лабораторные работы и опыты. 



1. Исследование зависимости веса тела в воде от объѐма погружѐнной в 

жидкость части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, 

погружѐнное 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 объѐма погружѐнной в жидкость 

части тела и от плотности жидкости.  

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение 

еѐ грузоподъѐмности.  

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило 

равновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое 

правило» механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и 

технике.  

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

энергии в механике.  

Демонстрации. 

1. Примеры простых механизмов.  

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. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 

части: 



 1) патриотического воспитания: 

  проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

  ценностное отношение к достижениям российских учѐных-физиков; 

 2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

  готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; 

  осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

учѐного; 

 3) эстетического воспитания: 

  восприятие эстетических качеств физической науки: еѐ гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; 

 4) ценности научного познания: 

  осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; 

  развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности; 

 5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

  осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях; 

  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права у другого человека; 

 6) трудового воспитания: 

  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

  интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

 7) экологического воспитания: 

  ориентация на применение физических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

  осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 



 8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

  потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

  повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность; 

  потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

  осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

физики; 

  планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

  стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

  оценка своих действий с учѐтом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения программы по физике на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, включающие познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении физических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях 

физических величин; 



 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее 

подходящего с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического 

явления; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования или эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических 

процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных с учѐтом предложенной учебной 

физической задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных 

работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной физической проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по 

еѐ достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты 

совместной работы, обобщать мнения нескольких людей; 



 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения физических знаний; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или 

плана исследования с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 

физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого; 

 признавать своѐ право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

К концу обучения в 7 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, 

молекула, агрегатные состояния вещества (твѐрдое, жидкое, 



газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, 

прямолинейное), траектория, равнодействующая сила, деформация 

(упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

 различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, 

равномерное движение, неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, равновесие твѐрдых тел с закреплѐнной осью 

вращения, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, превращения механической 

энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, в том числе физические явления в природе: 

примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 

природе, действие силы трения в природе и технике, влияние 

атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в 

теле человека, при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (масса, объѐм, плотность вещества, время, путь, 

скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, 

сила трения, давление (твѐрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая 

сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и 

потенциальная энергия), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), 

«золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, 

при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

 объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и 

в контексте ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

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

шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, 

физических закона или закономерности; 



 решать расчѐтные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические величины в 

формулы и проводить расчѐты, находить справочные данные, 

необходимые для решения задач, оценивать реалистичность 

полученной физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов, в описании исследования выделять проверяемое 

предположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученный 

результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его 

результатам; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать 

установку из предложенного оборудования, записывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объѐма, 

силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых 

приборов, записывать показания приборов с учѐтом заданной 

абсолютной погрешности измерений; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимости пути 

равномерно движущегося тела от времени движения тела, силы трения 

скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и 

независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы 

упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объѐма 

погружѐнной части тела и от плотности жидкости, еѐ независимости от 

плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий 

плавания тел, условий равновесия рычага и блоков), участвовать в 

планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде предложенных 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (плотность 

вещества жидкости и твѐрдого тела, сила трения скольжения, давление 

воздуха, выталкивающая сила, действующая на погружѐнное в 

жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), 

следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой 

величины; 



 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, 

подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и 

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

подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, 

манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические законы и 

закономерности; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 осуществлять отбор источников информации в Интернете в 

соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся 

знаний и путѐм сравнения различных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы 

сети Интернет, владеть приѐмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на 

основе 2–3 источников информации физического содержания, в том 

числе публично делать краткие сообщения о результатах проектов или 

учебных исследований, при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Физика и еѐ роль в познании окружающего мира 

1.1 
Физика - наука о 

природе 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

1.2 
Физические 

величины 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

1.3 

Естественнонаучн

ый метод 

познания 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

2.1 
Строение 

вещества 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

2.2 

Движение и 

взаимодействие 

частиц вещества 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

2.3 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

3.1 
Механическое 

движение 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

3.2 
Инерция, масса, 

плотность 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

3.3 Сила. Виды сил  14   1   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194


Итого по разделу  21   

Раздел 4. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 

4.1 

Давление. 

Передача 

давления 

твѐрдыми телами, 

жидкостями и 

газами 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

4.2 
Давление 

жидкости 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

4.3 
Атмосферное 

давление 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

4.4 

Действие 

жидкости и газа на 

погружѐнное в 

них тело 

 7   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

Итого по разделу  21   

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

5.1 
Работа и 

мощность 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

5.2 
Простые 

механизмы 
 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

5.3 
Механическая 

энергия 
 4   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

Итого по разделу  12   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3   12   

https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194






ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Физика — наука о природе. 

Явления природы. Физические 

явления 

 1      

2 

Механические, тепловые, 

электрические, магнитные, 

световые, звуковые явления 

 1      

3 
Физические величины и их 

измерение 
 1      

4 

    Лабораторная    работа 

«Определение    цены деления   

измерительного прибора. Измерение 

объема жидкости» 

 1    1    

5 

Как физика и другие естественные 

науки изучают природу. 

Естественнонаучный метод 

познания. Описание физических 

явлений с помощью моделей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff09f72a 

6 

Урок-исследование "Проверка 

гипотезы: дальность полѐта 

шарика, пущенного горизонтально, 

тем больше, чем больше высота 

пуска" 

 1    1    

https://m.edsoo.ru/ff09f72a


7 

Строение вещества. Опыты, 

доказывающие дискретное строение 

вещества 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff09fe0a 

8 Движение частиц вещества  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a013e 

9 

Лабораторная работа 

«Определение размеров малых 

тел». 

 1    1    

10 Агрегатные состояния вещества  1      

11 

Взаимосвязь между свойствами 

веществ в разных агрегатных 

состояниях и их 

атомномолекулярным строением. 

Особенности агрегатных состояний 

воды 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a0378 

12 

Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a05c6 

13 Скорость. Единицы скорости  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a079c 

14 Расчет пути и времени движения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a0ae4 

15 

Инерция. Закон инерции. 

Взаимодействие тел как причина 

изменения скорости движения тел 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a0c10 

16 
Плотность вещества. Расчет массы 

и объема тела по его плотности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a0fee 

17 Лабораторная работа  1    1    

https://m.edsoo.ru/ff09fe0a
https://m.edsoo.ru/ff0a013e
https://m.edsoo.ru/ff0a0378
https://m.edsoo.ru/ff0a05c6
https://m.edsoo.ru/ff0a079c
https://m.edsoo.ru/ff0a0ae4
https://m.edsoo.ru/ff0a0c10
https://m.edsoo.ru/ff0a0fee


«Определение плотности твѐрдого 

тела» 

18 
Решение задач по теме "Плотность 

вещества" 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a123c 

19 

Сила как характеристика 

взаимодействия тел. Сила 

упругости. Закон Гука 

 1      

20 

Лабораторная работа «Изучение 

зависимости растяжения 

(деформации) пружины от 

приложенной силы» 

 1    1    

21 Явление тяготения. Сила тяжести  1      

22 

Связь между силой тяжести и 

массой тела. Вес тела. Решение 

задач по теме "Сила тяжести" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a1778 

23 
Сила тяжести на других планетах. 

Физические характеристики планет 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a1502 

24 Измерение сил. Динамометр  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a18cc 

25 Вес тела. Невесомость  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a1778 

26 

Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. 

Равнодействующая сил 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a1a70 

27 
Решение задач по теме 

"Равнодействующая сил" 
 1      

28 
Трение скольжения и трение покоя. 

Трение в природе и технике 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a1b9c 

https://m.edsoo.ru/ff0a123c
https://m.edsoo.ru/ff0a1778
https://m.edsoo.ru/ff0a1502
https://m.edsoo.ru/ff0a18cc
https://m.edsoo.ru/ff0a1778
https://m.edsoo.ru/ff0a1a70
https://m.edsoo.ru/ff0a1b9c


29 

Лабораторная работа «Изучение 

зависимости силы трения 

скольжения от силы давления и 

характера соприкасающихся 

поверхностей» 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a1cc8 

30 
Решение задач на определение 

равнодействующей силы 
 1      

31 

Решение задач по темам: «Вес 

тела», «Графическое изображение 

сил», «Силы», «Равнодействующая 

сил» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a1de0 

32 

Контрольная работа по темам: 

«Механическое движение», 

«Масса, плотность», «Вес тела», 

«Графическое изображение сил», 

«Силы» 

 1   1     

33 
Давление. Способы уменьшения и 

увеличения давления 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a20a6 

34 

Давление газа. Зависимость 

давления газа от объѐма, 

температуры 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a2376 

35 

Передача давления твѐрдыми 

телами, жидкостями и газами. Закон 

Паскаля 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a25b0 

36 
Давление в жидкости и газе, 

вызванное действием силы тяжести 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a2718 

37 
Решение задач по теме «Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a2826 

https://m.edsoo.ru/ff0a1cc8
https://m.edsoo.ru/ff0a1de0
https://m.edsoo.ru/ff0a20a6
https://m.edsoo.ru/ff0a2376
https://m.edsoo.ru/ff0a25b0
https://m.edsoo.ru/ff0a2718
https://m.edsoo.ru/ff0a2826


38 Сообщающиеся сосуды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a2970 

39 Гидравлический пресс  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a3136 

40 
Манометры. Поршневой 

жидкостный насос 
 1      

41 

Атмосфера Земли. Причины 

существования воздушной 

оболочки Земли. Зависимость 

атмосферного давления от высоты 

над уровнем моря 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a2b5a 

42 Вес воздуха. Атмосферное давление  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a2b5a 

43 
Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a2da8 

44 

Зависимость атмосферного 

давления от высоты над уровнем 

моря 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a2fc4 

45 
Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a2fc4 

46 
Решение задач по теме " 

Атмосферное давление" 
 1      

47 

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

Архимедова сила 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a3276 

48 

Лабораторная работа 

«Определение выталкивающей 

силы, действующей на тело, 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a33fc 

https://m.edsoo.ru/ff0a2970
https://m.edsoo.ru/ff0a3136
https://m.edsoo.ru/ff0a2b5a
https://m.edsoo.ru/ff0a2b5a
https://m.edsoo.ru/ff0a2da8
https://m.edsoo.ru/ff0a2fc4
https://m.edsoo.ru/ff0a2fc4
https://m.edsoo.ru/ff0a3276
https://m.edsoo.ru/ff0a33fc


погруженное в жидкость» 

49 

Лабораторная работа по теме 

«Исследование зависимости веса 

тела в воде от объѐма 

погруженной в жидкость части 

тела» 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a3514 

50 Плавание тел  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a3a96 

51 

Урок-исследование «Проверка 

независимости выталкивающей 

силы, действующей на тело в 

жидкости, от массы тела». 

 1    1    

52 

Решение задач по темам: «Плавание 

судов. Воздухоплавание», 

«Давление твердых тел, жидкостей 

и газов» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a3654 

53 

Контрольная работа по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

 1   1     

54 Механическая работа  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a3f82 

55 Мощность. Единицы мощности  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a3f82 

56 

Урок-исследование "Расчѐт 

мощности, развиваемой при 

подъѐме по лестнице" 

 1    1    

57 
Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге 
 1      

https://m.edsoo.ru/ff0a3514
https://m.edsoo.ru/ff0a3a96
https://m.edsoo.ru/ff0a3654
https://m.edsoo.ru/ff0a3f82
https://m.edsoo.ru/ff0a3f82


58 

Рычаги в технике, быту и природе. 

Лабораторная работа 

«Исследование условий равновесия 

рычага» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a478e 

59 
Решение задач по теме «Условия 

равновесия рычага» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a48a6 

60 

Коэффициент полезного действия 

механизма. Лабораторная работа 

«Измерение КПД наклонной 

плоскости» 

 1    0.5    

61 
Решение задач по теме "Работа, 

мощность, КПД" 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a4c48 

62 

Механическая энергия. 

Кинетическая и потенциальная 

энергия 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a4252 

63 
Закон сохранения механической 

энергии 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a4360 

64 

Урок-эксперимент по теме 

"Экспериментальное определение 

изменения кинетической и 

потенциальной энергии при 

скатывании тела по наклонной 

плоскости" 

 1    1    

65 
Контрольная работа по теме 

«Работа и мощность. Энергия» 
 1   1     

66 
Резервный урок. Работа с текстами 

по теме "Механическое движение" 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a4ee6 

67 Резервный урок. Работа с текстами  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a478e
https://m.edsoo.ru/ff0a48a6
https://m.edsoo.ru/ff0a4c48
https://m.edsoo.ru/ff0a4252
https://m.edsoo.ru/ff0a4360
https://m.edsoo.ru/ff0a4ee6


по теме "Давление твѐрдых тел, 

жидкостей и газов" 

https://m.edsoo.ru/ff0a4ffe 

68 

Резервный урок. Работа с текстами 

по теме "Работа. Мощность. 

Энергия" 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   3   12   

https://m.edsoo.ru/ff0a4ffe
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