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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Физика» разработана для обучения учащихся 5-6 классов 

МАОУ «Лицей №1» г. Сыктывкара 
в соответствии с:  

   Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования", утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 N 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «Лицей №1» г. Сыктывкара; 

С учетом:  

   Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

 

При реализации РПУП такой аспект содержания модуля «Школьный урок» как побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

осуществляется посредством следования правилам, вытекающим из ценностей гимназии, 

выработка и принятие которых описаны в рабочей программе воспитания (модуль «Школьный 

урок»). Данные ценности вырабатываются педагогическим, ученическим и родительскими 

сообществами. Они ежегодно обсуждаются и обновляются. На уроке обеспечивается договор о 

правилах работы группы, выполнение домашних заданий и др., обеспечивается анализ 

учащимися их выполнения и важность их выполнения. 

     В рамках реализации модуля «Школьный урок» привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения организуется 

учителем на уроке путём выделения аспекта,  формирования  отношения обучающихся к нему 

через организацию обсуждения ценности  изучаемых явлений, организацию работы с 

социально значимой информацией. В рамках изучения тем, представленных в тематическом 

планировании на уроке обсуждаются вопросы, значимые для   формирования позиций, 

отношения учащихся к ним. Ключевые вопросы, рождающие отношение, – «Зачем?», «Для чего 

…?», «Может ли …?», «Как изучение … определило прогресс общества?». Итогом такой 

работы становятся ответы детей для себя: «Как я к этому отношусь?» «Как это происходит и 

как это касается меня и моих близких?». 
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     Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета в рамках 

реализации модуля «Школьный урок» происходит через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. Данное требование выражается в чтении 

текстов.  Тексты имеют подборку вопросов, по которым может быть организовано обсуждение 

с учащимися или их самостоятельные ответы. Критериями отбора являются ценности, которые 

в них представлены. Тексты и вопросы для обсуждения представлены в таблицах после 

изучаемых разделов.  

     Применение на уроке интерактивных форм работы в рамках реализации модуля «Школьный 

урок» реализуется посредством интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися.  Применение на уроках интерактивных форм работы является ведущим видом 

организации учебной деятельности обучающихся. На уроках в соответствии с Программой 

формирования/развития УУД используются следующие формы совместной деятельности 

учащихся: мозговой штурм; дискуссия, учебный спор-диалог, совместный поиск. 

    В целях поддержки формирования культуры дискуссии практикуется проведение уроков в 

виде ролевых игр («Квест», «Стратегия», «Суд над…» и др.). Включение в урок игровых 

процедур помогает поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

    Можно обыграть учебу ребенка в школе как игру в RPG (компьютерная ролевая игра, жанр 

ролевых игр).  Самая важная часть игры – мотивация и награды. Процесс поощрений можно 

построить следующим образом: за каждую активность  ребенок получает какое-то количество 

опыта. Основная цель геймификации  - мотивировать учащихся  на своевременное выполнение 

заданий и стремление получать высокие результаты за выполнение  заданий, не нарушать 

установленные правила. 

    Для групповой работы используются: открытые задания, которые не имеют простого ответа, 

задействуют сложные формы мышления; задания, которые требуют выполнения большого 

объема работы; задания, которые требуют разнообразных знаний и умений, всей 

совокупностью которых не владеет ни один из детей индивидуально, но владеет группа в 

целом; задания на развитие творческого мышления, где требуется генерировать максимальное 

количество оригинальных идей; задания, требующие принятия решений, непосредственно 

касающихся будущей деятельности данной группы. 

 

     В рамках реализации модуля «Школьный урок» и программы «Наставничество» 

организуется шефство мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

слабоуспевающими одноклассниками. Такое шефство даёт обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи.  Приемы организации шефства – это задания на 

помощь и взаимовыручку, например, при подготовке к зачету по теории ученикам 

предлагается разделиться на пары и помочь друг другу понять теоретический материал. Это 

группы развития: один из учеников учит, объясняет другим материал и то, как выполнять 
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задания, при ответах учащихся ученик-наставник имеет право взять минуту помощи команды 

и пояснить отвечающему, где он ошибается. 

     Инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов даёт 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

В целях организации проектной деятельности учащихся в рамках разделов курса 

выделены примерные темы учебных проектов:  

5 класс: 

 

6 класс: 

 

1. Старинные русские меры. 

2. Вода: необычное в обычном. 

3. Очки. Гигиена зрения. 

4. Оптические приборы и научные 

открытия. 

5. Оптические явления в природе. 

6. Гигиена слуха. Шумоизоляция. 

7. Ультразвук и инфразвук в природе. 

8. Современные космические 

программы. 

9. История освоения космоса. 

1. Теплопередача в природе. 

2. Теплопередача в технике. 

3. Теплопередача и одежда. 

4. Плавление и отвердевание в природе. 

5. Сплавы: от бронзового века до наших 

дней. 

6. Теплопередача на картинах русских 

художников. 

7. Электрические приборы в нашем доме. 

Предохранители. 

8. Электромагниты и их применение. 

9. Как моя семья помогает беречь природу. 

 

 

5 класс. Название раздела содержания РПУП: Введение 

Ценностный аспект изучаемого содержания, социально-значимая информация 

Вопросы, выносимые на обсуждение Тексты для чтения 

 

1. Почему, на ваш взгляд, посещение 

завода было очень полезным для 

будущего учёного?  

Как мы получаем знания о явлениях 

природы? Приведите примеры, 

опираясь на тест. 

Согласны ли вы с утверждением 

Ландау, что верховным судьёй 

всякой физической теории является 

опыт? Ответ обосновать. 

 

 

- Наблюдения за электрическими 

явлениями на заводе 

 

5 класс. Название раздела содержания РПУП: Тела и вещества 

Ценностный аспект изучаемого содержания, социально-значимая информация 

Вопросы, выносимые на обсуждение Тексты для чтения 

 

1. Как вы относитесь к утверждению 

о том, что научное исследование 

 

- Шкалы температур 
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тепловых явлений началось с 

изобретения термометра?  

2. Какое значение имело введение   

Менделеевым  новой системы мер и 

весов?  Как вы понимаете поговорку 

«Каждый своим аршином меряет?» 

 

 

 

- Д.И. Менделеев – реформатор метрологии 

 

 

 

5 класс. Название раздела содержания РПУП: Физические и химические явления 

Ценностный аспект изучаемого содержания, социально-значимая информация 

Вопросы, выносимые на обсуждение Тексты для чтения 

 

1. Какую роль в развитии науки 

сыграло изобретение микроскопа? 

Выскажите свои предположения. 

2. Какое значение имеет для человека 

зрение? Какие правила гигиены 

зрения мы можете добавить к 

предложенным в тексте? Какие 

правила гигиены зрения вы 

применяете? 

 

- Изобрести микроскоп помогли дети 

 

 

- Гигиена зрения 

 

5 класс. Название раздела содержания РПУП: Человек и природа 

Ценностный аспект изучаемого содержания, социально-значимая информация 

Вопросы, выносимые на обсуждение Тексты для чтения 

 

1. Почему, на ваш взгляд, так 

сильно тронул ученого случай с 

мальчиком? Какие чувства его 

охватили? Как вы относитесь к 

тому, что в наше мирное время 

есть дети – сироты? 

2. Какую роль сыграл военный 

летчик в судьбе Юрия Гагарина? 

Для чего нужно изучать космос? 

Какие качества характера 

помогли Гагарину достичь своей 

цели?  

 

- Шефство над детдомом 

 

 

 

 

 

- «Я буду лётчиком, дядя!» 

 

6 класс. Название раздела содержания РПУП: Физические и химические явления 

Ценностный аспект изучаемого содержания, социально-значимая информация 

Вопросы, выносимые на обсуждение Тексты для чтения 

 

1. Как получение сплавов повлияло на 

развитие человеческой цивилизации? 

Зачем ученые создали множество 

различных сплавов? 

 

- Применение явлений плавления и 

отвердевания человеком 
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Какие памятники, артобъекты  в 

нашем городе выполнены способом 

литья? 

 

 

6 класс. Название раздела содержания РПУП: Взаимодействие тел 

Ценностный аспект изучаемого содержания, социально-значимая информация 

Вопросы, выносимые на обсуждение Тексты для чтения 

 

1. Какое значение для науки  имело 

открытие Архимеда? Какие 

личные качества ученого помогли 

решить сложную задачу? 

2. Зачем ученые исследуют  

морские глубины? 

Какие меры предосторожности 

надо учитывать при работе на 

большой глубине? 

 

- Легенда об Архимеде 

 

- Исследование морских глубин 

 

 

6 класс. Название раздела содержания РПУП: Человек и природа 

Ценностный аспект изучаемого содержания, социально-значимая информация 

Вопросы, выносимые на обсуждение Тексты для чтения 

 

1. Как изобретение и  развитие 

средств связи определило 

прогресс общества? 

 

- Передача информации на большие 

расстояния 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

      Предмет  «Физика» является основной частью  интегрированного курса естествознания для 

младших подростков, в содержании которого рассматриваются пути познания человеком 

природы. Изучение данного курса в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

— пропедевтика основ физики и химии;  

— получение учащимися представлений о методах научного познания природы; формирование 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного лабораторного эксперимента 

(исследования);  

— формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам естественно-научного цикла (в 

частности, к физике).  

      Введение физики и химии на ранней стадии обучения в 5—6 классах требует изменения как 

формы изложения учебного материала, так и методики его преподавания. Поэтому особое 

внимание в программе уделено фронтальным экспериментальным заданиям. Предполагается, 

что важное место в процессе работы над курсом займут рисунки различных явлений, опытов и 

измерительных приборов. Большое количество качественных вопросов, использование игровых 

ситуаций в преподавании должно способствовать созданию интереса учащихся к предмету и 

стремлению к его пониманию. 
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      Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие, понимание и запоминание 

знаний, создавать условия для высказывания подростком суждений научного, нравственного, 

эстетического характера по поводу взаимодействия человека и природы; уделять внимание 

ситуациям, где учащийся должен различать универсальные (всеобщие) и утилитарные 

ценности; использовать все возможности для становления привычек следовать научным и 

нравственным принципам и нормам общения и деятельности. Тем самым создаются условия 

для интеграции научных знаний о природных системах и других сфер сознания: 

художественной, нравственной, практической. Подобное построение курса не только позволяет 

решать задачи, связанные с обучением и развитием школьников, но и несет в себе большой 

воспитательный потенциал.  

      Воспитывающая функция курса заключается в формировании у младших подростков 

потребности познания окружающего мира и своих связей с ним: экологически обоснованных 

потребностей, интересов, норм и правил. Основное содержание программы включает разделы: 

«Введение», в котором дается представление о том, что изучают физика и химия, «Тела и 

вещества», «Взаимодействие тел», «Физические и химические явления», «Человек и природа». 

Из всего комплекса современных методов познания природы в курсе содержатся сведения о 

некоторых из них: наблюдениях, измерениях, экспериментах, моделировании, — и 

показывается их взаимосвязь; даются сведения о приборах и инструментах, которые человек 

использует в своей практической деятельности. 

       Выполняя пропедевтическую роль, физика как часть естествознания  содержит системные, 

а не отрывочные знания. Большое внимание в нем уделяется преемственным связям между 

начальной и основной школой, интеграции знаний вокруг ведущих идей, определяющих 

структуру курса и способствующих формированию целостного взгляда на мир. В курсе даются 

первые представления о таких понятиях, как «масса», «взаимодействие», «сила», «энергия», 

«атом», «молекула», «химический элемент». Получаемые учащимися сведения о веществах и 

их превращениях могут служить первоначальной основой для постепенного осознания идеи о 

том, что материя и формы ее движения всегда взаимосвязаны, что объекты природы образуют 

целостные системы, относительно устойчивые, но в то же время динамичные. Нарушение этой 

динамической устойчивости систем может привести к нежелательным последствиям. 

Осознание этой идеи важно для понимания экологических проблем. Интеграция различных 

естественно-научных областей знания основана на представлении о единстве природы и общем 

для всех естественных наук методе познания.  

      Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение 

учащихся в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую деятельность является 

условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, 

становления ответственности как черты личности.  

       При изучении данного курса  основное время отводится физике. Изучение физики  в 5-6 

классах предусматривает проведение значительного числа лабораторных работ, что позволяет 

сформировать навыки работы с простейшими физическими приборами, формирует и развивает 

техническое мышление учащихся. 

При работе с учащимися по этой программе предполагается использование современных 

педагогических технологий, адекватных возрасту учащихся и направленных на развитие 

общеучебных и информационно-коммуникативных умений, творческого потенциала 

школьников и способности адаптироваться в современном им социуме, например, КСО, 

проектная деятельность. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 
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направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Обучающийся должен уметь» и «Обучающийся 

должен знать». 

Планируемые результаты, отнесенные к этим блокам,  ориентируют пользователя в том, 

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от обучающегося. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Блоки «Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возможность научиться» 

ориентированы на расширенное и углубляющее понимание опорного учебного материала или 

выступают как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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, 
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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). 
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Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

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. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся начинают 

овладевать чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У обучающихся начинает формироваться потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 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 свёртывание 

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. 

В ходе изучения всех учебных предметов 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 неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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; 
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 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; 

 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; 

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; 

 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; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 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 
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самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Формирование основ 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; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Формирование умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 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; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, 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; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
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ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. 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; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
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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. 

10. 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. 

Коммуникативные УУД 

11. Формирование и развитие умения 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 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 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. 

12. 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: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
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 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. 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; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 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. 

Обучающийся научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, влажность воздуха, 
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напряжение, сила тока, при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты. 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей 

и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

Обучающийся 5 класса должен знать: 

 Понятия: явление, вещество, тело, прибор, масса, объём, температура, агрегатное 

состояние вещества, молекула, атом, ион, диффузия, плотность, звук, источник звука,  

эхо, источник света, тень, отражение света, преломление света, зеркало, линза, 

созвездие, азимут, высота светила, солнечная система, 

 Название и назначение приборов: линейка, мензурка, часы, секундомер, весы и 

разновесы, термометр, линза, астролябия, телескоп, микроскоп, проекционный аппарат, 

фотоаппарат, 

 Практическое применение линз. 

 Законы: прямолинейного распространения света, отражения света, сохранения массы.  

 Планеты солнечной системы, названия некоторых созвездий. 

 

Обучающийся 5 класса должен уметь: 

 Приводить примеры физических, химических, биологических, астрономических 

явлений; называть методы изучения природы. 
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 Описывать наиболее распространённые явления природы. 

 Поставить простейший опыт. 

 Называть органы чувств человека; называть функциональное назначение тел. 

 Проводить измерения при помощи линейки, мензурки, весов, динамометра, часов, 

секундомера, термометра. 

 Решать качественные задачи с использованием знаний о делимости вещества, диффузии, 

об отражении и преломлении света, распространении звука. 

 Находить цену деления прибора. 

 Ориентироваться в таблице Менделеева, называть название элемента, его номер и 

буквенное обозначение. 

 Находить по таблице плотность вещества. 

 Уметь вычислять по формуле значение плотности вещества. 

 Находить по карте звёздного неба созвездия и звёзды, азимут. 

 Объяснять смену дня и ночи, смену времён года, солнечные и лунные затмения; ход луча 

света при переходе из оптически менее плотной среды в оптически более плотную и 

наоборот; цвета разных тел. 

 Строить луч, тень и полутень, ход падающего и отражённого луча, падающего и 

преломлённого луча при переходе из оптически менее плотной среды в оптически более 

плотную и обратно, строить изображение в плоском зеркале, в линзах. 

 

 

 

Обучающийся 6 класса должен знать: 

 Понятия: сила, деформация, давление, сообщающийся сосуд, путь, скорость, тепловое 

расширение, плавление, отвердевание, испарение, кипение, конденсация, теплопередача, 

электрический ток, источник тока, сила тока, напряжение, электрическая цепь, 

литосфера, мантия, ядро, гидросфера, атмосфера, атмосферное давление, влажность 

воздуха, простые механизмы, механическая работа, энергия. 

  Название и назначение приборов и устройств: динамометр, термометр, гигрометр, 

психрометр, барометр, электроскоп, амперметр, вольтметр, электромагнит, телеграф, 

телефон, электродвигатель постоянного тока, компас. 

 Практическое применение электронагревательных приборов, электромагнитных 

устройств, простых механизмов, тепловых двигателей. 

 Закономерности плавления, отвердевания, испарения, конденсации, кипения, 

последовательного и параллельного соединения проводников. 

 Законы: закон Паскаля. 

 Способы рационального использования земных ресурсов. 

Обучающийся  должен уметь: 

 Пользоваться термометром, амперметром, вольтметром, психрометром, барометром, 

компасом. 

 Решать качественные задачи с использованием знаний о  деформации, силе тяжести, 

упругости, трения, архимедовой силы, электризации, взаимодействии постоянных 

магнитов, давлении, теплового расширения вещества, плавления, отвердевания, 

испарения, конденсации, теплопередачи, закономерностях последовательного и 

параллельного соединения проводников, о действии тока (тепловое, химическое, 

магнитное), об атмосферном давлении. 

 Находить цену деления прибора. 

 Находить по таблице температуру плавления вещества. 

 Представлять результаты лабораторных работ в виде таблиц. 

 Вычерчивать схемы простейших электрических цепей, собирать электрические цепи по 

схеме, измерять силу тока и напряжение на отдельных участках цепи,  собирать 
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электромагнит. 

 Называть и приводить примеры действий электрического тока. 

 Уметь вычислять по формуле скорости движения тела, давления твёрдого тела на опору, 

значение механической работы. 

 Уметь читать таблицы,  графики, диаграммы  величин, в частности, графики плавления и 

отвердевания вещества. 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета. 

5 класс 
 

Введение 
Природа живая и неживая. Явления природы. Человек — часть природы. Влияние человека на 

природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. Охрана природы. 

Физика и химия — науки о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Что изучает химия. 

Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория.  

Знакомство с простейшим физическим и химическим оборудованием: пробирка, колба, 

лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический штативы, 

держатель для пробирок. Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила нагревания 

вещества.  

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка (единицы 

измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила пользования). 

Лабораторные работы и опыты  
Знакомство с лабораторным оборудованием.  

Знакомство с измерительными приборами.  

Определение размеров физического тела.  

Измерения объема жидкости.  

Измерение объема твердого тела.  

 

 

 

Тела и вещества  
 Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Органические и неорганические 

вещества. Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. Масса тела. Массы различных 

тел в природе. Эталон массы. Весы. Температура. Термометры. Делимость вещества. 

Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц вещества. Движение частиц 

вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Диффузия в твердых телах, 

жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. Пояснение строения и свойств 

твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки зрения. Строение атома и иона. 

Химические элементы (кислород, азот, водород, железо, алюминий, медь, фосфор, сера). Знаки 

химических элементов. Периодическая система Д. И. Менделеева. Простые и сложные 

вещества (кислород, азот, вода, углекислый газ, поваренная соль). Кислород. Горение в 

кислороде. Фотосинтез. Водород. Воздух — смесь газов. Растворы и взвеси. Вода. Вода как 

растворитель. Очистка природной воды. Плотность вещества 

 

Лабораторные работы и опыты  
Сравнение характеристик тел.  

Наблюдение различных состояний вещества.  

Измерение массы тела на рычажных весах.  

Измерение температуры воды и воздуха.  
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Наблюдение делимости вещества.  

Наблюдение явления диффузии. 

Наблюдение взаимодействия частиц различных веществ.  

Наблюдение горения.  

Обнаружение кислорода в составе воздуха.  

Приготовление раствора с определенной массовой долей поваренной соли.  

Разделение растворимых и нерастворимых веществ фильтрованием.  

Измерение плотности вещества.  

 

Физические и химические явления 
СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: звезды, 

Солнце, электрические лампы и др.  

Прямолинейное распространение света, образование теней. Отражение света. Зеркала. 

Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их помощью формы светового пучка. 

Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп (назначение 

приборов, использование в них линз и зеркал).  

Глаз и очки.  

Разложение белого света в спектр. Радуга.  

ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

Химические реакции, их признаки и условия их протекания.  

Сохранение массы вещества при химических реакциях.  

Реакции соединения и разложения. Горение как реакция соединения.  

Оксиды (углекислый газ, негашеная известь, кварц); нахождение в природе, физические и 

химические свойства; применение.  

Кислоты, правила работы с кислотами, их применение. Основания. Свойства щелочей, правила 

работы с ними, их физические и некоторые химические свойства; применение.  

Соли (поваренная соль, сода, мел, мрамор, известняк, медный купорос и др.).  

Наиболее характерные применения солей.  

Наиболее известные органические вещества — углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал), 

некоторые их свойства, применение; белки, их роль в жизни человека, искусственная пища; 

жиры, их роль в жизни человека, использование в технике; природный газ и нефть, продукты их 

переработки.  

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

Понятие об относительности механического движения. Разнообразные виды механического 

движения (прямолинейное, криволинейное, движение по окружности, колебательное). 

Механическое движение в природе и технике.  

Путь и время движения. Скорость движения. Равномерное, ускоренное и замедленное 

движения. 

Звук как источник информации об окружающем мире. Источники звука. Колебание — 

необходимое условие возникновения звука. Отражение звука. Эхо. Голос и слух, гортань и ухо.  

 

Лабораторные работы и опыты. 

Свет и тень.  

Отражение света зеркалом.  

Наблюдение отражения света в зеркале.  

Получение изображения в плоском зеркале. 

Наблюдение за преломлением света.  

Наблюдение изображений в линзе.  

Наблюдение спектра солнечного света.  

Наблюдение физических и химических явлений. 

Действие кислот и оснований на индикаторы. 
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Выяснение растворимости солей в воде.  

Распознавание крахмала.  

Измерение пути и времени движения.  

Вычисление скорости движения бруска.  

Наблюдение относительности движения.  

Наблюдение источников звука.  

 

Человек и природа  
ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  

Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о Земле. Солнечная 

система. Солнце.  

Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и ночи на различных широтах, 

обращение Земли вокруг Солнца, наклон земной оси к плоскости ее орбиты, смена времен года. 

Луна — спутник Земли. Фазы Луны.  

Изменение горизонтальных координат небесных тел в течение суток.  

Знакомство с простейшими астрономическими приборами: астролябия, телескоп.  

Исследования космического пространства. К. Э. Циолковский, С. П. Королев — основатели 

советской космонавтики. Ю. А. Гагарин — первый космонавт Земли. Искусственные спутники 

Земли. Орбитальные космические станции. Корабли многоразового использования. Программы 

освоения космоса: отечественные, зарубежные, международные. 

Лабораторные работы и опыты  
Наблюдение звездного неба.  

Наблюдение Луны в телескоп. 

Определение азимута Солнца с помощью компаса.  

Изготовление астролябии и определение с ее помощью высоты звезд. 

 

6 класс 

Физические и химические явления  
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Изменение объема твердых, жидких и газообразных тел при нагревании и охлаждении. Учет 

теплового расширения и использование его в технике. 

Плавление и отвердевание. Таяние снега, замерзание воды, выплавка чугуна и стали, 

изготовление деталей отливкой.  

Испарение жидкостей. (Охлаждение жидкостей при испарении.) Конденсация.  

Теплопередача.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. Амперметр. 

Ампер — единица измерения силы тока. Постоянный и переменный ток.  

Напряжение. Вольтметр. Вольт — единица измерения напряжения.  

Источники тока: батарейка, аккумулятор, генератор электрического тока (без рассмотрения их 

устройства). 

Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения.  

Действия тока. Тепловое действие тока.  

Лампы накаливания. Электронагревательные приборы. Магнитное действие тока. 

Электромагниты и их применение. Действие магнита на ток. Электродвигатели. Химическое 

действие тока.  

 

Лабораторные работы и опыты  
Наблюдение изменения длины тела при нагревании и охлаждении.  

Наблюдение изменения объема жидкостей и газов при нагревании и охлаждении.  

Нагревание стеклянной трубки.  

Отливка игрушечного солдатика.  
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Наблюдение за плавлением снега.  

Наблюдение испарения и конденсации воды.  

Растворение соли и выпаривание ее из раствора.  

От чего зависит скорость испарения жидкости.  

Наблюдение охлаждения жидкости при испарении.  

Наблюдение кипения воды.  

Разметка шкалы термометра.  

Наблюдение теплопроводности воды и воздуха.  

Последовательное соединение.  

Параллельное соединение. 

Наблюдение различных действий тока.  

Сборка простейшего электромагнита.  

Действие на проводник с током.  

 

Взаимодействие тел  

Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и противодействие.  

Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон — единица измерения силы. 

Инерция. Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера инертности. 

Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила тяжести. 

Зависимость силы тяжести от массы.  

Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, ее направление. Зависимость силы 

упругости от деформации. Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества 

обработки поверхностей. Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления 

трения.  

Электрическое взаимодействие. Объяснение электрического взаимодействия на основе 

электронной теории. Электризация тел трением. Передача электрического заряда при 

соприкосновении. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел.  

Магнитное взаимодействие. Постоянные магниты, их действие на железные тела. Полюса 

магнитов. Магнитные стрелки. Земля как магнит. Ориентирование по компасу. Применение 

постоянных магнитов. Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. 

Паскаль — единица измерения давления. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление на глубине жидкости. 

Сообщающиеся сосуды, их применение.  

Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость архимедовой 

силы от рода жидкости и от объема погруженной части тела. Условия плавания тел.  

Лабораторные работы и опыты  
Наблюдение возникновения силы упругости при деформации.  

Наблюдение различных видов деформации.  

Исследование зависимости силы упругости от деформации.  

Измерение силы трения.  

Наблюдение зависимости инертности от массы тела.  

Изучение различных видов трения.  

Наблюдение взаимодействия наэлектризованных тел.  

Наблюдение магнитного взаимодействия.  

Определение давления тела на опору.  

Наблюдение зависимости давления жидкости от глубины погружения.  

Наблюдение уровня жидкости в сообщающихся сосудах. 

Измерение выталкивающей силы. 

От чего зависит выталкивающая (архимедова) сила? 

Выяснение условия плавания тел.  

 

Человек и природа  
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ЗЕМЛЯ — МЕСТО ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

Литосфера, мантия, ядро; увеличение плотности и температуры Земли с глубиной. Изучение 

земных недр.  

Гидросфера. Судоходство. Исследование морских глубин.  

Атмосфера. Атмосферное давление, барометр. Влажность воздуха, определение относительной 

влажности. Атмосферные явления, гром и молния. Освоение атмосферы человеком. 

ЧЕЛОВЕК ДОПОЛНЯЕТ ПРИРОДУ 

Механизмы. Механическая работа. Энергия. Синтетические материалы.  

Механизмы — помощники человека. Простые механизмы, рычаг, наклонная плоскость, 

подвижный и неподвижный блоки; их назначение.  

Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль — единица измерения работы.  

Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная энергия, ее роль для жизни 

на Земле. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания; их применение. Тепловые, 

атомные и гидроэлектростанции.  

Создание материалов с заранее заданными свойствами: твердые, жаропрочные, морозостойкие 

материалы, искусственные кристаллы.  

Полимеры, свойства и применение некоторых из них.  

Волокна: природные и искусственные, их свойства и применение.  

Каучуки и резина, их свойства и применение.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на здоровье людей. Контроль за состоянием 

атмосферы и гидросферы.  

Рациональное использование топлива. Использование энергии рек, ветра, приливов, тепла 

Земли, энергии Солнца.  

Современная наука и производство. Средства связи. Знания, их роль в жизни человека и 

общества.  

Как люди познают окружающий мир (наука вчера, сегодня, завтра).  

Управление производством: роль автоматики, электроники. Компьютеризация производства. 

Роботы. Цехи-автоматы.  

Средства связи и передача информации: телеграф, телефон, радиосвязь (радиостанция, 

радиоволны, антенна, приемник, громкоговоритель), телевидение.  

 

 

Лабораторные работы и опыты  
Измерение атмосферного давления барометром. 

Изготовление гигрометра. 

Изучение действия рычага. 

Изучение действия простых механизмов. 

Вычисление механической работы. 

Выращивание кристалла. 

Знакомство с коллекцией пластмасс. 

Знакомство с коллекцией волокон. 

Распознавание природных и химических волокон. 

Изменение формы полиэтилена при нагревании. 

Изучение действия телеграфного аппарата. 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

 

Тематическое планирование 5 класс (68 часов) 
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№ 

п/п 

Тема  Содержание Количество 

часов 

1 Введение. Природа живая и неживая. Явления природы. 

Человек — часть природы. Влияние человека на 

природу. Необходимость изучения природы и 

бережного отношения к ней. Охрана природы. 

Физика и химия — науки о природе. Что изучает 

физика. Тела и вещества. Что изучает химия. 

Научные методы изучения природы: наблюдение, 

опыт, теория.  

Знакомство с простейшим физическим и 

химическим оборудованием: пробирка, колба, 

лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, 

пластмассовый и металлический штативы, 

держатель для пробирок. Нагревательный 

прибор, особенности пламени. Правила 

нагревания вещества.  

Измерительные приборы: линейка, измерительная 

лента, весы, термометр, мензурка (единицы 

измерений, шкала прибора, цена деления, предел 

измерений, правила пользования). 

7 

2 Тела и вещества. Характеристики тел и веществ (форма, объем, 

цвет, запах). Органические и неорганические 

вещества. Твердое, жидкое и газообразное 

состояния вещества. Масса тела. Массы 

различных тел в природе. Эталон массы. Весы. 

Температура. Термометры. Делимость вещества. 

Молекулы, атомы, ионы. Представление о 

размерах частиц вещества. Движение частиц 

вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Диффузия в твердых телах, 

жидкостях и газах. Взаимодействие частиц 

вещества и атомов. Пояснение строения и свойств 

твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной 

точки зрения. Строение атома и иона. 

Химические элементы (кислород, азот, водород, 

железо, алюминий, медь, фосфор, сера). Знаки 

химических элементов. Периодическая система 

Д. И. Менделеева. Простые и сложные вещества 

(кислород, азот, вода, углекислый газ, поваренная 

соль). Кислород. Горение в кислороде. 

Фотосинтез. Водород. Воздух — смесь газов. 

Растворы и взвеси. Вода. Вода как растворитель. 

Очистка природной воды. Плотность вещества. 

 

20 

3 Физические и 

химические явления. 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Свет как источник информации человека об 

окружающем мире. Источники света: звезды, 

Солнце, электрические лампы и др.  

Прямолинейное распространение света, 

образование теней. Отражение света. Зеркала. 

30 
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Преломление света. Линзы, их типы и изменение 

с их помощью формы светового пучка. 

Оптические приборы: фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп 

(назначение приборов, использование в них линз 

и зеркал).  

Глаз и очки.  

Разложение белого света в спектр. Радуга.  

ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

Химические реакции, их признаки и условия их 

протекания.  

Сохранение массы вещества при химических 

реакциях.  

Реакции соединения и разложения. Горение как 

реакция соединения.  

Оксиды (углекислый газ, негашеная известь, 

кварц); нахождение в природе, физические и 

химические свойства; применение.  

Кислоты, правила работы с кислотами, их 

применение. Основания. Свойства щелочей, 

правила работы с ними, их физические и 

некоторые химические свойства; применение.  

Соли (поваренная соль, сода, мел, мрамор, 

известняк, медный купорос и др.).  

Наиболее характерные применения солей.  

Наиболее известные органические вещества — 

углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал), 

некоторые их свойства, применение; белки, их 

роль в жизни человека, искусственная пища; 

жиры, их роль в жизни человека, использование в 

технике; природный газ и нефть, продукты их 

переработки.  

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Понятие об относительности механического 

движения. Разнообразные виды механического 

движения (прямолинейное, криволинейное, 

движение по окружности, колебательное). 

Механическое движение в природе и технике.  

Путь и время движения. Скорость движения. 

Равномерное, ускоренное и замедленное 

движения. 

Звук как источник информации об окружающем 

мире. Источники звука. Колебание — 

необходимое условие возникновения звука. 

Отражение звука. Эхо. Голос и слух, гортань и 

ухо.  

 

4 Человек и природа. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  

Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие 

представлений человека о Земле. Солнечная 

система. Солнце.  

Движение Земли: вращение вокруг собственной 

8 
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оси, смена дня и ночи на различных широтах, 

обращение Земли вокруг Солнца, наклон земной 

оси к плоскости ее орбиты, смена времен года. 

Луна — спутник Земли. Фазы Луны.  

Изменение горизонтальных координат небесных 

тел в течение суток.  

Знакомство с простейшими астрономическими 

приборами: астролябия, телескоп.  

Исследования космического пространства. К. Э. 

Циолковский, С. П. Королев — основатели 

советской космонавтики. Ю. А. Гагарин — 

первый космонавт Земли. Искусственные 

спутники Земли. Орбитальные космические 

станции. Корабли многоразового использования. 

Программы освоения космоса: отечественные, 

зарубежные, международные.  

 

5 Итоговое повторение Измерительные приборы: линейка, измерительная 

лента, весы, термометр, мензурка (единицы 

измерений, шкала прибора, цена деления, предел 

измерений, правила пользования). 

Характеристики тел и веществ (форма, объем, 

цвет, запах). Масса тела. Плотность вещества. 

Прямолинейное распространение света, 

образование теней. Отражение света. Зеркала. 

Преломление света. Линзы, их типы и изменение 

с их помощью формы светового пучка. 

Звук как источник информации об окружающем 

мире. Отражение звука. Эхо.  

Движение Земли: вращение вокруг собственной 

оси, смена дня и ночи на различных широтах, 

обращение Земли вокруг Солнца, наклон земной 

оси к плоскости ее орбиты, смена времен года. 

Луна — спутник Земли. Фазы Луны.  

 

3 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс (68 ч) 

 

№ 

п/п 

Тема  Содержание Количество 

часов 

1 Повторение курса 5 

класса 

Измерительные приборы: линейка, измерительная 

лента, весы, термометр, мензурка (единицы 

измерений, шкала прибора, цена деления, предел 

измерений, правила пользования). 

Характеристики тел и веществ (форма, объем, 

цвет, запах). Масса тела. Плотность вещества. 

Прямолинейное распространение света, 

образование теней. Отражение света. Зеркала. 

Преломление света. Линзы, их типы и изменение 

с их помощью формы светового пучка. 

3 
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Звук как источник информации об окружающем 

мире. Отражение звука. Эхо.  

Движение Земли: вращение вокруг собственной 

оси, смена дня и ночи на различных широтах, 

обращение Земли вокруг Солнца, наклон земной 

оси к плоскости ее орбиты, смена времен года. 

Луна — спутник Земли. Фазы Луны.  

 

2 Физические и 

химические явления. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Изменение объема твердых, жидких и 

газообразных тел при нагревании и охлаждении. 

Учет теплового расширения и использование его 

в технике. 

Плавление и отвердевание. Таяние снега, 

замерзание воды, выплавка чугуна и стали, 

изготовление деталей отливкой.  

Испарение жидкостей. (Охлаждение жидкостей 

при испарении.) Конденсация.  

Теплопередача.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электрический ток как направленное движение 

электрических зарядов. Сила тока. Амперметр. 

Ампер — единица измерения силы тока. 

Постоянный и переменный ток.  

Напряжение. Вольтметр. Вольт — единица 

измерения напряжения.  

Источники тока: батарейка, аккумулятор, 

генератор электрического тока (без рассмотрения 

их устройства). 

Электрические цепи. Параллельное и 

последовательное соединения.  

Действия тока. Тепловое действие тока.  

Лампы накаливания. Электронагревательные 

приборы. Магнитное действие тока. 

Электромагниты и их применение. Действие 

магнита на ток. Электродвигатели. Химическое 

действие тока.  

 

38 

3 Взаимодействие тел. Изменение скорости и формы тел при их 

взаимодействии. Действие и противодействие.  

Сила как характеристика взаимодействия. 

Динамометр. Ньютон — единица измерения 

силы. Инерция. Проявление инерции, примеры ее 

учета и применения. Масса как мера инертности. 

Гравитационное взаимодействие. Гравитационное 

взаимодействие и Вселенная. Сила тяжести. 

Зависимость силы тяжести от массы.  

Деформация. Различные виды деформации. Сила 

упругости, ее направление. Зависимость силы 

упругости от деформации. Сила трения. 

Зависимость силы трения от силы тяжести и 

качества обработки поверхностей. Роль трения в 

11 
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природе и технике. Способы усиления и 

ослабления трения.  

Электрическое взаимодействие. Объяснение 

электрического взаимодействия на основе 

электронной теории. Электризация тел трением. 

Передача электрического заряда при 

соприкосновении. Взаимодействие одноименно и 

разноименно заряженных тел.  

Магнитное взаимодействие. Постоянные 

магниты, их действие на железные тела. Полюса 

магнитов. Магнитные стрелки. Земля как магнит. 

Ориентирование по компасу. Применение 

постоянных магнитов. Давление тела на опору. 

Зависимость давления от площади опоры. 

Паскаль — единица измерения давления. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Давление на глубине жидкости. 

Сообщающиеся сосуды, их применение.  

Действие жидкостей на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Зависимость архимедовой 

силы от рода жидкости и от объема погруженной 

части тела. Условия плавания тел. 

4 Человек и природа. ЗЕМЛЯ — МЕСТО ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

Литосфера, мантия, ядро; увеличение плотности и 

температуры Земли с глубиной. Изучение земных 

недр.  

Гидросфера. Судоходство. Исследование морских 

глубин.  

Атмосфера. Атмосферное давление, барометр. 

Влажность воздуха, определение относительной 

влажности. Атмосферные явления, гром и 

молния. Освоение атмосферы человеком. 

ЧЕЛОВЕК ДОПОЛНЯЕТ ПРИРОДУ 

Механизмы. Механическая работа. Энергия. 

Синтетические материалы.  

Механизмы — помощники человека. Простые 

механизмы, рычаг, наклонная плоскость, 

подвижный и неподвижный блоки; их 

назначение.  

Механическая работа, условия ее совершения. 

Джоуль — единица измерения работы.  

Энергия. Источники энергии. Различные виды 

топлива. Солнечная энергия, ее роль для жизни 

на Земле. Тепловые двигатели, двигатели 

внутреннего сгорания; их применение. Тепловые, 

атомные и гидроэлектростанции.  

Создание материалов с заранее заданными 

свойствами: твердые, жаропрочные, 

морозостойкие материалы, искусственные 

кристаллы.  

Полимеры, свойства и применение некоторых из 

них.  

13 
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Волокна: природные и искусственные, их 

свойства и применение.  

Каучуки и резина, их свойства и применение.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

Загрязнение атмосферы и гидросферы, их 

влияние на здоровье людей. Контроль  за 

состоянием атмосферы и гидросферы.  

Рациональное использование топлива. 

Использование энергии рек, ветра, приливов, 

тепла Земли, энергии Солнца.  

Современная наука и производство. Средства 

связи. Знания, их роль в жизни человека и 

общества.  

Как люди познают окружающий мир (наука 

вчера, сегодня, завтра).  

Управление производством: роль автоматики, 

электроники. Компьютеризация производства. 

Роботы. Цехи-автоматы.  

Средства связи и передача информации: 

телеграф, телефон, радиосвязь (радиостанция, 

радиоволны, антенна, приемник, 

громкоговоритель), телевидение.  

 

4 Итоговое повторение. Теплопередача.  

Сила тока. Напряжение. Электрические цепи. 

Параллельное и последовательное соединения.  

Инерция. Деформация. Магнитное 

взаимодействие. Закон Паскаля. Архимедова 

сила. 

 Влажность воздуха, определение относительной 

влажности. 

Энергия. Источники энергии. Различные виды 

топлива. Солнечная энергия, ее роль для жизни 

на Земле. Тепловые двигатели, двигатели 

внутреннего сгорания; их применение. Тепловые, 

атомные и гидроэлектростанции.  

Средства связи и передача информации: 

телеграф, телефон, радиосвязь (радиостанция, 

радиоволны, антенна, приемник, 

громкоговоритель), телевидение.  
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