


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике на уровень основного общего образования для 

обучающихся 7–9-х классов МБОУ «Средняя школа № 18» разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с измениями 

и дополнениями); 

 приказа Минпросвещения от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 концепции преподавания учебного предмета «Физика»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ 

«Средняя школа № 18» от 31.08.2023 № 01-08/458 «Об утверждении основной 

образовательной программы основного общего образования»; 

 федеральной рабочей программы по учебному предмету «Физика». 

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания МБОУ 

«Средняя школа № 18». 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учетом федеральной рабочей программы 

воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В 

программе по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требований 

ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам 

обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную 

на логике развития предметного содержания и учете возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 



Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, астрономией и физической географией, вносит вклад в естественно-научную 

картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, 

то есть способа получения достоверных знаний о мире. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит 

в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественно-научную грамотность: 

 научно объяснять явления; 

 оценивать и понимать особенности научного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 

2019 года № ПК4вн). 

Цели изучения физики: 

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчетных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

 освоение приемов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание 

информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 



На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования 

отводится 238 часов: в 7-м классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8-м классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9-м классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов носит 

рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике. 

Для реализации программы используются учебники, допущенные к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, приказом Минпросвещения от 21.09.2022 № 858: 

В учебно-методический комплекс (УМК) по физике издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» входят: 

• Физика. 8 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных организаций. Генденштейн Л. Э., 

Булатова А. А., Корнильев И. Н., Кошкина А. В., под ред. Орлова В. А. 

• Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 8 класс. Генденштейн Л. Э., Булатова А. А., 

Корнильев И. Н., Кошкина А. В. 

• Физика. Методическое пособие с указаниями по решению некоторых олимпиадных задач. 8 

класс. Генденштейн Л. Э., Булатова А. А., Кошкина А. В., Корнильев И. Н. 

• Физика. 9 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных организаций. Генденштейн Л. Э., 

Булатова А.А., Корнильев И. Н., Кошкина А. В., под ред. Орлова В. А. 

• Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 9 класс. Генденштейн Л. Э., Булатова А. А., 

Корнильев И. Н., Кошкина А. В. 

Физика. Методическое пособие с указаниями по решению некоторых олимпиадных задач. 9 

класс. Генденштейн Л. Э., Булатова А. А., Кошкина А. В., Корнильев И. Н. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения программы по физике в основной школе 

являются: 

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 ученых-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 ученого; 

3) эстетического воспитания: 



 восприятие эстетических качеств физической науки: ее 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 учетом 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 учетом 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 проведенного 

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 учетом 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 ее 

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 учетом 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 ее изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному 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 свое право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях 

на научные темы и такое же право другого. 

Предметные результаты 

8-й класс 

К концу обучения в 8-м классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 

ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

 различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, 

излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, электромагнитная индукция) 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: поверхностное натяжение и капиллярные явления в 

природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоемов, морские бризы, 

образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество 

живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни 

на Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства (признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная 



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

сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность 

электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, 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 основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции 

полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии, при этом давать словесную формулировку закона 

и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

 решать расчетные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

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

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

для ее решения, проводить расчеты и сравнивать полученное значение физической величины 

с известными данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объема, температуры, скорости 

процесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) 

поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и площади ее поверхности, 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных 

магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля 

на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного 

тока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы 

тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, 

сравнивать результаты измерений с учетом заданной абсолютной погрешности; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, 

идущего через проводник, от напряжения на проводнике, исследование последовательного и 

параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

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

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоемкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать 

измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 

вычислять значение величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, 

амперметр, вольтметр, счетчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 

нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 



внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

 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 поиск информации физического содержания в интернете, на основе 

имеющихся знаний и путем сравнения дополнительных 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 приемами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность 

разрешать конфликты. 

9-й класс 

К концу обучения в 9-м классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: система отсчета, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно 

твердое тело, центр тяжести твердого тела, равновесие, механические колебания и волны, 

звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-

излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение 

(затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, 

дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения) 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: приливы и отливы, движение планет Солнечной 

системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, 

землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, 

биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

минералов, действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 

явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 



перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 

свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, 

потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия 

сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота 

колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель 

преломления среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, 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 закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 

относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и 

преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, 

при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

 решать расчетные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого 

света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 

предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход 

опыта и его результаты, формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор 

способа измерения (измерительного прибора); 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, 

зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): 

планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение 

тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жесткость пружины, 

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

колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, 

радиоактивный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 



 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твердое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель 

атома, нуклонная модель атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, 

ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, 

камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических 

задач, оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе; 

 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 поиск информации физического содержания в интернете, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приемами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с 

учетом особенностей аудитории сверстников. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс (70ч) 

Тепловые явления (17 ч) 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её при конденсации 

пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

№ 1. «Измерение количества теплоты и удельной теплоёмкости вещества». 

№ 2. «Измерение относительной влажности воздуха». 

Кратковременные фронтальные практические работы при изучении нового материала: 

№ 1. «Установление зависимости давления воздуха от объёма и температуры». 

№ 2. «Установление зависимости теплопроводности от вида материала». 

№ 3. «Установление зависимости скорости испарения воды от площади поверхности 

жидкости». 

№ 4. «Кипение тёплой воды при пониженном давлении». 



Электромагнитные явления (30 ч) 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряжённость электрического 

поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и её составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля — Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Полупроводники. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник 

с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. 

Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны 

и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Лабораторные работы: 

№ 3. «Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения». 

№ 4. «Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. 

Измерение сопротивления». 

№ 5. «Исследование зависимости сопротивления провода от его размеров и вещества, из 

которого он изготовлен». 

№ 6. «Исследование вольтамперной характеристики лампы накаливания». 

№ 7. «Изучение последовательного соединения проводников». 

№ 8. «Изучение параллельного соединения проводников». 

№ 9. «Измерение работы и мощности электрического тока. Изучение теплового действия 

тока и нахождение КПД электрического нагревателя». 

№ 10. «Изучение магнитных явлений». 

№ 11. «Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия 

трансформатора». 

Кратковременные фронтальные практические работы при изучении нового 

материала: 

№ 5. «Наблюдение электризации тел и взаимодействия электрических зарядов». 

№ 6. «Наблюдение (визуализация) картины магнитного поля постоянных магнитов». 

№ 7. «Сборка электромагнита и изучение его свойств». 

№ 8. «Сборка электрической цепи с электродвигателем и изучение его работы». 

Оптические явления (17 ч) 



Свет — электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия 

света. Интерференция и дифракция света. 

Лабораторные работы: 

№ 12. «Исследование зеркального отражения света». 

№ 13. «Исследование преломления света». 

№ 14. «Измерение оптической силы линзы. Изучение свойств собирающей линзы». 

№ 15. «Наблюдение явления дисперсии света». 

Кратковременные фронтальные практические работы при изучении нового 

материала: 

№ 9. «Наблюдение прямолинейного распространения света». 

№ 10. «Получение тени и полутени». 

№ 11. «Изучение свойств изображения в плоском зеркале». 

Подведение итогов учебного года (2 ч) 

Резерв учебного времени (4 ч) 

9 класс (102 ч) 

Механическое движение (Кинематика) (18 ч) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчёта. Физические величины, 

необходимые для описания движения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы: 

№ 1. «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 

1) Предусмотренный программой резерв учебного времени рекомендуется посвятить 

защите учебно-исследовательских проектов обучающихся в каждой учебной четверти. 

№ 2. «Исследование зависимости скорости тела от пройденного пути при 

равноускоренном движении». 

Законы движения и силы (Динамика) (25 ч) 

Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Сила. Единицы силы. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и технике. 

Лабораторные работы: 

№ 3. «Сложение сил». 

№ 4. «Применение второго закона Ньютона для нахождения равнодействующей». 

№ 5. «Исследование силы трения скольжения». 

Кратковременные фронтальные практические работы при изучении нового 

материала: 

№ 1. «Измерение максимальной силы трения покоя». 

№ 2. «Измерение жёсткости пружины». 

Законы сохранения в механике (16 ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 



Кратковременные фронтальные практические работы при изучении нового 

материала: 

№ 3. «Измерение механической работы и мощности». 

Механические колебания и волны (13 ч) 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Лабораторные работы: 

№ 6. «Изучение колебаний нитяного маятника. Измерение ускорения свободного 

падения». 

№ 7. «Изучение колебаний пружинного маятника». 

Квантовые явления (12 ч) 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект массы и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Подготовка к Государственной итоговой аттестации (9 ч) 

Подведение итогов учебного года (2 ч) 

Резерв учебного времени (4 ч) 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

8 класс (2 часа в неделю, всего 70 часов) 

Содержание предмета Тематическое планирование Основные виды 

деятельности учащегося 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (17 ч) 

Внутренняя энергия. 

Количество теплоты и 

виды теплопередачи. 

Удельная теплоёмкость 

вещества. 

Энергия топлива. 

Плавление и 

кристаллизация. 

Парообразование и 

конденсация. 

Тепловые двигатели. 

Внутренняя энергия, способы 

изменения внутренней энергии, 

температура, виды теплопередачи. 

Удельная теплоёмкость, измерение 

удельной теплоёмкости вещества, 

уравнение теплового баланса. 

Лабораторная работа № 1 

«Измерение количества теплоты и 

удельной теплоёмкости 

вещества». 

Удельная теплота сгорания, 

плавление, удельная теплота 

плавления, кристаллизация. 

Кратковременная контрольная 

работа № 1 «Количество теплоты». 

Парообразование и конденсация, 

испарение, кипение, удельная 

теплота парообразования, 

насыщенный и ненасыщенный пар, 

влажность воздуха, кипение воды 

при комнатной температуре. 

Лабораторная работа № 2 

«Измерение относительной 

влажности воздуха». 

Тепловые двигатели, паровая 

турбина, реактивный двигатель, 

двигатель внутреннего сгорания, 

КПД теплового двигателя, тепловые 

двигатели и защита окружающей 

среды. 

Контрольная работа №2 

«Изменение агрегатного состояния. 

Тепловые двигатели». 

 

Распознаёт тепловые явления и 

объясняет на базе имеющихся 

знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: 

тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные 

способы  теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, 

излучение), изменение агрегатных 

состояний вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и 

выделение её при конденсации 

пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

• описывает изученные свойства 

тел и тепловые явления и решает 

задачи, используя физические 

величины: количество теплоты, 

внутреннюю энергию, 

температуру, удельную 

теплоёмкость вещества, удельную 

теплоту плавления, удельную 

теплоту парообразования, 

удельную теплоту сгорания 

топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя и 

закон сохранения энергии; 

• анализирует свойства тел, 

тепловые явления и процессы, 

используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о 

строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

• приводит примеры практического 

использования знаний о  тепловых 

явлениях; 

• проводит косвенные измерения 

физических величин: при 

выполнении измерений собирает 

экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, 



вычисляет значение величины и 

анализирует полученные 

результаты с учётом заданной 

точности измерений. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (30 ч) 

Электризация тел. 

Носители 

электрического заряда. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. 

Электрическое поле. 

Электрический ток. 

Действия 

электрического тока. 

Сила тока и 

напряжение. 

Закон Ома для участка 

цепи. Удельное 

сопротивление. 

Применение закона 

Ома 

к последовательному, 

параллельному 

и смешанному 

соединению 

проводников. 

Работа и мощность 

электрического тока. 

Полупроводники и 

полупроводниковые 

приборы. 

Магнитные 

взаимодействия. 

Магнитное поле. 

Сила Ампера. Сила 

Лоренца. 

Электромагнитная 

индукция. 

Производство и 

передача 

электроэнергии. 

Электромагнитные 

волны. 

Электрические взаимодействия, два 

рода электрических зарядов, 

носители электрического заряда, 

проводники и диэлектрики. 

Электрометр, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, 

элементарный электрический заряд. 

Электрическое поле, напряжённость 

электрического поля, напряжение, 

энергия электрического поля, 

конденсаторы. 

Электрический ток, условия 

существования электрического тока, 

источники тока, электрическая цепь, 

действия электрического тока. 

Сила тока, напряжение на участке 

цепи, напряжение и сила тока при 

последовательном и параллельном 

соединении проводников. 

Лабораторная работа № 3 «Сборка 

электрической цепи. Измерение 

силы тока и напряжения». 

Закон Ома для участка цепи, 

удельное сопротивление вещества, 

зависимость удельного 

сопротивления проводников от 

температуры, сопротивление участка 

цепи при последовательном, 

параллельном и смешанном 

соединении проводников. 

Лабораторная работа № 4 

«Исследование зависимости силы 

тока в проводнике от напряжения 

на его концах. Измерение 

сопротивления». 

Лабораторная работа № 5 

«Исследование зависимости 

сопротивления провода от его 

размеров и вещества, из которого 

он изготовлен». 

Лабораторная работа № 6 

«Исследование вольтамперной 

характеристики лампы 

накаливания». 

• Распознаёт электромагнитные 

явления и объясняет на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на 

проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на 

заряженную частицу, 

электромагнитные волны; 

• составляет схемы электрических 

цепей с последовательным и 

параллельным соединением 

элементов, различая условные 

обозначения элементов 

электрических цепей (источника 

тока, ключа, резистора, реостата, 

лампочки, амперметра, 

вольтметра); 

• описывает изученные свойства 

тел и электромагнитные явления, 

решает задачи, используя 

физические 

величины: электрический заряд, 

силу тока, электрическое 

напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, 

работу электрического поля, 

мощность тока, скорость 

распространения 

электромагнитных волн, длину 

волны и частоту света; 

• анализирует свойства тел, 

электромагнитные явления и 

процессы, используя физические 

законы: закон 

сохранения электрического заряда, 



Лабораторная работа № 7 

«Изучение последовательного 

соединения проводников». 

Лабораторная работа № 8 

«Изучение параллельного 

соединения проводников». 

Контрольная работа № 3 

«Электрические взаимодействия. 

Электрический ток». 

Закон Джоуля — Ленца и работа 

тока, мощность тока, короткое 

замыкание и предохранители, 

мощность тока в последовательно и 

параллельно соединённых 

проводниках, мощность тока при 

смешанном соединении 

проводников. 

Лабораторная работа № 9 

«Измерение работы и мощности 

электрического тока. Изучение 

теплового действия тока и 

нахождение КПД электрического 

нагревателя». 

Полупроводники и их использование, 

носители зарядов в 

полупроводниках, 

полупроводниковые приборы. 

Контрольная работа № 4 

«Электрические цепи. Работа и 

мощность тока». 

Взаимодействие постоянных 

магнитов, магнитные свойства 

проводников с токами, 

электромагниты, магнитное поле. 

Лабораторная работа № 10 

«Изучение магнитных явлений». 

Модуль силы Ампера, направление 

силы Ампера, действие магнитного 

поля на рамку с током, 

электроизмерительные приборы, 

электродвигатель, сила Лоренца. 

Явление электромагнитной 

индукции, правило Ленца. 

Генератор переменного тока, типы 

электростанций и их воздействие на 

окружающую среду, почему 

электроэнергию передают под 

высоким напряжением, 

трансформаторы, альтернативные 

закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца; 

• приводит примеры практического 

использования знаний об 

электромагнитных явлениях; 

• проводит прямые (сила тока и 

напряжение) и косвенные 

(сопротивление проводника, работа 

и мощность тока) измерения 

физических величин: вычисляет 

значение величины 

и анализирует полученные 

результаты с учётом заданной 

точности измерений; 

• собирает экспериментальные 

установки для проведения опыта, 

наблюдения. 

 

 



источники электроэнергии. 

Лабораторная работа № 11 

«Наблюдение и изучение явления 

электромагнитной индукции. 

Принцип действия 

трансформатора». 

Контрольная работа № 5 

«Магнитные взаимодействия. 

Электромагнитная индукция». 

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (17 ч) 

Действия света. 

Источники света. 

Распространение света. 

Отражение света. 

Преломление света. 

Линзы. 

Построение 

изображений в линзах. 

Глаз и оптические при- 

боры. 

Дисперсия, дифракция 

и интерференция света. 

Действия света, источники света, 

закон прямолинейного 

распространения света, тень и 

полутень. Законы зеркального 

отражения света, изображение в 

зеркале, диффузное (рассеянное) 

отражение, область видения 

предмета в зеркале. 

Лабораторная работа № 12 

«Исследование зеркального 

отражения света». 

Законы преломления света, линзы, 

прохождение луча света через 

стеклянную плоскопараллельную 

пластинку и стеклянную призму. 

Лабораторная работа № 13 

«Исследование преломления 

света». 

Линзы. Построение изображений в 

собирающей и рассеивающей линзах. 

Глаз, фотоаппарат и видеокамера, 

киноаппарат и проектор. 

Лабораторная работа № 14 

«Измерение оптической силы 

линзы. Изучение свойств 

собирающей линзы». 

Дисперсия света, окраска предметов, 

цвет, интерференция света, 

дифракция света. 

Лабораторная работа № 15 

«Наблюдение явления дисперсии 

света». 

Контрольная работа №6 

«Оптические явления». 

• Распознаёт оптические явления и 

объясняет на основе имеющихся 

знаний основные свойства и 

условия протекания следующих 

явлений: прямолинейное 

распространение света, отражение 

и преломление света, дисперсия 

света;  

• использует оптические схемы для 

построения изображений в плоском 

зеркале, собирающей и 

рассеивающей линзах; 

• описывает изученные свойства 

тел и оптические явления, решает 

задачи, используя физические 

величины: фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы; 

• анализирует свойства тел, 

оптические явления, используя 

физические законы: закон 

прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон 

преломления света; 

• приводит примеры практического 

использования физических знаний 

об оптических явлениях; 

• проводит прямые (фокусное 

расстояние линзы) и косвенные 

(оптическая сила линзы) измерения 

физических величин: при 

выполнении измерений собирает 

экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, 

вычисляет значение величины и 

анализирует полученные 

результаты с учётом заданной 

точности измерений. 

Подведение итогов учебного года (2 ч) 

Резерв учебного времени (4 ч) 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс (3 часа в неделю, всего 102 часов) 

Содержание предмета Тематическое планирование Основные виды 

деятельности учащегося 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (КИНЕМАТИКА) (18 ч) 

Система отсчёта, 

траектория, путь и 

перемещение. 

Прямолинейное 

равномерное движение. 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Равномерное движение 

по окружности. 

Относительность движения и покоя, 

система отсчёта, материальная точка, 

траектория, путь и перемещение, 

действия с векторными величинами. 

Прямолинейное равномерное 

движение, скорость, график 

зависимости координаты тела от 

времени, средняя скорость, 

относительная скорость. 

Прямолинейное равноускоренное 

движение, ускорение, зависимость и 

график зависимости проекции 

скорости от времени при 

прямолинейном равноускоренном 

движении. 

Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении, 

нахождение проекции перемещения с 

помощью графика зависимости 

проекции скорости от времени, 

соотношение между путём и 

скоростью. 

Лабораторная работа №1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной 

скорости». 

Лабораторная работа № 2 

«Исследование зависимости 

скорости тела от пройденного 

пути при равноускоренном 

движении». 

Равномерное движение по 

окружности, скорость и ускорение 

тела при равномерном движении по 

окружности, период и частота 

обращения.  

Контрольная работа № 1 

«Кинематика». 

• Распознаёт механические явления 

и объясняет на основе имеющихся 

знаний основные свойства и 

условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность 

механического движения, 

свободное падение тел, 

равномерное движение по 

окружности; 

• описывает изученные свойства 

тел и механические явления, 

используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения; 

• решает задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, ускорение); 

• проводит прямые и косвенные 

измерения физических величин: 

при выполнении измерений 

собирает экспериментальную 

установку, следуя предложенной 

инструкции, вычисляет значение 

величины и анализирует 

полученные результаты с учётом 

заданной точности измерений. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ И СИЛЫ (ДИНАМИКА) (25 ч) 

Законы Ньютона. 

Вес тела. 

Силы упругости. 

Силы тяготения. 

Закон инерции, инерциальные 

системы отсчёта, первый закон 

Ньютона. Сила, единица силы, 

равнодействующая, масса, второй 

• Распознаёт механические явления 

и объясняет на основе имеющихся 

знаний основные свойства и 

условия протекания этих явлений: 



Силы трения. закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Вес тела, движущегося с 

ускорением, невесомость. Силы 

упругости, закон Гука, 

последовательное и параллельное 

соединение пружин. 

Лабораторная работа № 3 

«Сложение сил». 

Лабораторная работа № 4 

«Применение второго закона 

Ньютона для нахождения 

равнодействующей». 

Закон всемирного тяготения, 

движение планет вокруг Солнца, 

сила тяжести и закон всемирного 

тяготения, первая космическая 

скорость. Силы трения, сила трения 

скольжения, сила трения покоя, 

другие виды сил трения. 

Лабораторная работа № 5 

«Исследование силы трения 

скольжения». 

Тело на наклонной плоскости. 

Движение системы тел. 

Контрольная работа № 2 

«Динамика». 

явление инерции, взаимодействие 

тел; 

• описывает изученные свойства 

тел и механические явления, 

используя физические величины: 

массу тела, выполнении измерений 

собирает экспериментальную 

установку, следуя предложенной 

инструкции, вычисляет значение 

величины и анализирует 

полученные результаты с учётом 

заданной точности измерений. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ И СИЛЫ (ДИНАМИКА) (25 ч) 

Законы Ньютона. 

Вес тела. 

Силы упругости. 

Силы тяготения. 

Силы трения. 

Закон инерции, инерциальные 

системы отсчёта, первый закон 

Ньютона. Сила, единица силы, 

равнодействующая, масса, второй 

закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Вес тела, движущегося с 

ускорением, невесомость. Силы 

упругости, закон Гука, 

последовательное и параллельное 

соединение пружин. 

Лабораторная работа № 3 

«Сложение сил». 

Лабораторная работа № 4 

«Применение второго закона 

Ньютона для нахождения 

равнодействующей». 

Закон всемирного тяготения, 

движение планет вокруг Солнца, 

сила тяжести и закон всемирного 

тяготения, первая космическая 

скорость. Силы трения, сила трения 

скольжения, сила трения покоя, 

• Распознаёт механические явления 

и объясняет на основе имеющихся 

знаний основные свойства и 

условия протекания этих явлений: 

явление инерции, взаимодействие 

тел; 

• описывает изученные свойства 

тел и механические явления, 

используя физические величины: 

массу тела, силу (силу тяжести, 

силу упругости, силу трения); 

• анализирует свойства тел, 

механические явления и процессы, 

используя физические законы: 

закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей 

силы), I, II и III законы 

Ньютона; 

• решает задачи, используя 

физические законы (закон 

всемирного тяготения, I, II и III 



другие виды сил трения. 

Лабораторная работа № 5 

«Исследование силы трения 

скольжения». 

Тело на наклонной плоскости. 

Движение системы тел. 

Контрольная работа № 2 

«Динамика». 

законы Ньютона, закон Гука) и 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила); 

• проводит прямые и косвенные 

измерения физических величин: 

при выполнении измерений 

собирает экспериментальную 

установку, следуя предложенной 

инструкции, вычисляет значение 

величины и анализирует 

полученные результаты с учётом 

заданной точности измерений. 

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (16 ч) 

Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Освоение космоса. 

Механическая работа. 

Мощность. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Закон сохранения 

энергии в механике. 

Импульс, импульс силы, закон 

сохранения импульса, условия 

применения закона сохранения 

импульса. Реактивное движение и 

ракеты, развитие ракетостроения, 

освоение космоса. 

Определение работы, работа силы 

тяжести, работа силы упругости, 

работа силы трения. Мощность. 

Связь энергии и работы, 

потенциальная энергия, кинетическая 

энергия. Механическая энергия, 

закон сохранения энергии в 

механике, изменение механической 

энергии вследствие трения 

скольжения, общий закон сохранения 

энергии. Применение законов 

сохранения в 

механике к неравномерному 

движению по окружности и 

движению системы тел. 

Контрольная работа № 3 «Законы 

сохранения в механике». 

• Описывает изученные свойства 

тел и механические явления, 

используя физические величины: 

импульс тела, кинетическую 

энергию, потенциальную энергию, 

механическую работу, 

механическую мощность; 

• анализирует свойства тел, 

механические явления и процессы, 

используя физические законы: 

закон сохранения импульса, закон 

сохранения энергии; 

• решает задачи, используя 

физические законы (закон 

сохранения импульса, закон 

сохранения энергии) и формулы, 

связывающие физические 

величины (импульс тела, 

кинетическую энергию, 

потенциальную энергию, 

механическую работу, 

механическую мощность); 

• проводит прямые и косвенные 

измерения физических величин: 

при выполнении измерений 

собирает экспериментальную 

установку, следуя предложенной 

инструкции, вычисляет значение 

величины и анализирует 

полученные результаты с учётом 

заданной точности измерений. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (13 ч) 

Механические 

колебания. 

Условия существования свободных 

колебаний, основные характеристики 

• Распознаёт механические явления 

и объясняет на основе имеющихся 



Механические волны. 

Звук. 

колебаний, график зависимости 

смещения от времени, периоды 

колебаний маятников, превращения 

энергии при механических 

колебаниях. 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение колебаний нитяного 

маятника. Измерение ускорения 

свободного падения». 

Лабораторная работа № 7 

«Изучение колебаний пружинного 

маятника». 

Механические волны, звук. 

Контрольная работа № 4 

«Механические колебания и 

волны». 

знаний основные свойства и 

условия протекания этих явлений: 

резонанс, волновое движение 

(звук); 

• описывает изученные свойства 

тел и механические явления, 

используя физические величины: 

амплитуду, период и частоту 

колебаний, длину волны и скорость 

её распространения; 

• решает задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины (амплитуду, 

период и частоту колебаний, длину 

волны и скорость её 

распространения); 

• проводит прямые и косвенные 

измерения физических величин: 

при выполнении измерений 

собирает экспериментальную 

установку, следуя предложенной 

инструкции, вычисляет значение 

величины и анализирует 

полученные результаты с учётом 

заданной точности измерений. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (12 ч) 

Строение атома. 

Атомные спектры. 

Атомное ядро. 

Ядерные 

силы. 

Радиоактивность. 

Ядерные реакции. 

Ядерная энергетика. 

Опыты Резерфорда, планетарная 

модель атома, теория атома Бора. 

Спектры излучения и поглощения. 

Строение атомного ядра, 

радиоактивность, период 

полураспада. Ядерные реакции, 

энергия связи атомных ядер, реакции 

синтеза и деления ядер, ядерный 

реактор, ядерная энергетика. 

Контрольная работа № 5 «Атом и 

атомное ядро». 

• Распознаёт квантовые явления и 

объясняет на основе имеющихся 

знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная 

радио α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

• описывает изученные квантовые 

явления, используя физические 

величины: массовое число, 

зарядовое число, период 

полураспада, энергию фотонов; 

• анализирует квантовые явления, 

используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, 

закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

• различает основные признаки 

планетарной модели атома, 



нуклонной модели атомного ядра;  

• приводит примеры проявления в 

природе и практического 

использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (4 ч) 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы мира. 

Планеты, астероиды и 

кометы. 

Звёзды и галактики. 

Геоцентрическая система мира, 

гелиоцентрическая система мира. 

Планеты, астероиды и кометы, 

происхождение Солнечной системы. 

Эволюция звёзд, нейтронные звёзды, 

новые и сверхновые, чёрные дыры, 

происхождение химических 

элементов. Млечный Путь, другие 

галактики, расширение Вселенной и 

гипотеза Большого взрыва. 

• Указывает названия планет 

Солнечной системы; различает 

основные признаки суточного 

вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд; 

• объясняет различия между 

гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира. 

Подготовка к Государственной итоговой аттестации (9 ч) 

Подведение итогов учебного года) (2 ч) 

Резерв учебного времени (4 ч) 

 



Приложение  1 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ  

УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

Преподавание физики, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по 

каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание трех основных элементов: 

теоретических знаний, умений применять их при решении типовых задач и экспериментальных 

умений.  

При существующем на настоящий момент разнообразии методов обучения контрольно - оценочная 

деятельность учителя физики может строиться по двум основным направлениям.  

Традиционная система. В этом случае по теме учащийся должен иметь:  

 оценку за устный ответ или другую форму контроля теоретического материала,  

 за контрольную работу по решению задач,  

 а также за лабораторные работы (если они предусмотрены программными требованиями).  

Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая всех 

перечисленных выше. 

Зачетная система. В этом случае сдача всех зачетов в течение года является обязательной для 

каждого учащегося и по каждой теме может быть выставлена только одна оценка за итоговый зачет. 

Однако зачетная система не отменяет использования и текущих оценок за различные виды контроля 

знаний. Следует отметить, что в зачетный материал должны быть включены все три элемента: 

вопросы для проверки теоретических знаний, типовые задачи и экспериментальные задания.  

Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая оценок за все 

зачеты. Текущие же оценки могут использоваться только для повышения итоговой оценки. 

Предусмотренные программными требованиями ученические практические работы могут 

проводиться в различных формах и на разных этапах изучения темы:  

 Если работа проводится при закреплении материала как традиционная лабораторная работа 

(или работа практикума), то она оценивается для каждого учащегося. (Оценки выставляются в 

столбик, а в графе содержание записывается название и номер лабораторной работы).  

 Если работа проводится в качестве экспериментальной задачи при изучении нового 

материала, то она может не оцениваться или оцениваться выборочно. В этом случае в графе 

содержание урока записывается тема урока и номер лабораторной работы. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

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

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

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

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученике удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 



Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

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

при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа 

на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных 

элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 

обязательными результатами обучения.  

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. это те 

минимальные требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно выставление 

удовлетворительной оценки. 

Физическое явление. 

Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  

Условия, при которых протекает явление.  

Связь данного явления с другими.  

Объяснение явления на основе научной теории.  

Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)  

Физический опыт. 

Цель опыта  

Схема опыта  

Условия, при которых осуществляется опыт.  

Ход опыта.  

Результат опыта (его интерпретация)  

Физическая величина. 

Название величины и ее условное обозначение.  

Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

Определение.  

Формула, связывающая данную величины с другими.  

Единицы измерения  

Способы измерения величины.  

Физический закон. 

Словесная формулировка закона.  

Математическое выражение закона.  

Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

Примеры применения закона на практике.  

Условия применимости закона.  

Физическая теория. 

Опытное обоснование теории.  

Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  

Основные следствия теории.  

Практическое применение теории.  



Границы применимости теории.  

Прибор, механизм, машина. 

Назначение устройства.  

Схема устройства.  

Принцип действия устройства  

Правила пользования и применение устройства.  

Физические измерения. 

Определение цены деления и предела измерения прибора.  

Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения.  

Определять относительную погрешность измерений.  

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

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

недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться обобщенной 

инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже. 
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