
 



Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего образования. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

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

социализации учащихся. Программа может использоваться в общеобразовательных учреждениях разного 

профиля. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)); 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 

1/15); 

- Программы основного общего образования по физике 7-9 классы. Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Фи- 

лонович, Е. М. Гутник   (из сборника "Физика 7-9: рабочие программы” Е. Н. Тихонова. – М: Дрофа, 

2015.). Базовый уровень,  2 ч в неделю; 

- Федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательной  

программы основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067; приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

- рекомендаций по оснащению учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (письмо 

Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием»). 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 
• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о 

законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его 

изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 



Для реализации программы используется следующий учебно-методический комплекс: 

Физика. 7 класс. А.В. Перышкин 
Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 

Физика. Методическое пособие. 7 класс. Е.М. Гутник; Е.В. Рыбакова 

Физика. Тесты.7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 

Физика. Дидактические материалы. 7 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон 
Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. Марон 

Электронное приложение к учебнику. 

8 Физика. 8 класс. А.В. Перышкин 

Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Т.А. Ханнанова 
Физика. Методическое пособие. 8 класс. Е.М. Гутник; Е.В. Рыбакова; Е.В. Шаронина 

Физика. Тесты. 8 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 

Физика. Дидактические материалы. 8 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон 
Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. Марон 

Электронное приложение к учебнику. 

9 Физика. 9 класс. А.В. Перышкин; Е.М. Гутник 

Физика. Тематическое планирование. 9 класс Е.М. Гутник 

Физика. Тесты. 9 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 

Физика. Дидактические материалы. 9 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон 
Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. Марон 

Электронное приложение к учебнику. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биоло- 

гии, географии и астрономии. Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии обще- 

ства, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формиро- 

вания основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных инте- 

ресов учащихся в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых  

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих 

от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Курс физики в программе основного об- 

щего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке 

их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными  

законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 

формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, 

проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных фи- 

зических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать экс- 

перимент самостоятельно. 

Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, содержание тем курса, 

дает распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых демонстрационных экс- 

периментов учителя, опытов и лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые ре- 

зультаты обучения физике. 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязатель- 

ных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

Методической основой изучения курса физики в основной школе является системнодеятельност- 

ный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 



Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями: 
1. Физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники и современных произ- 

водственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики закономерности, законы и принципы: 

 учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических про- 

цессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, химии, технологии; 

 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств, 

в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному использованию 

техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. 

2. Основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, поэтому учащиеся: 

 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что способству- 

ет повышению качества методологических знаний; 

 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого круга 

проблем, в том числе, разнообразных физических задач; 

 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и внеучебных ис- 

следований и проектных работ. 

3. При изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде базы фактических 

данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта информация, представленная во 

всех существующих в настоящее время знаковых системах, классифицируется, обобщается и система- 

тизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного 

получения знания; 

4. В процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, лежащие в 

основе познавательной деятельности. 

5. Исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния физической 

науки и ее идей на развитие цивилизации. 

 

Особенности организации образовательной деятельности: 

Формы и виды учебной деятельности для организации занятий в рамках предмета «Физика» осно- 

вываются на оптимальном сочетании различных методов обучения: 

Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или эвристические, исследо- 

вательские). 

Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, практические; анали- 

тические, синтетические, аналитико-синтетические, индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, про- 

блемно-поисковые). 

Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: учебные дискуссии, создание эмоцио- 

нально-нравственных ситуаций; стимулирования долга и ответственности: убеждения, предъявление тре- 

бований, поощрения). 

Контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, устная проверка знаний, 

письменный самоконтроль, анализ критических ситуаций). 

Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию нового ма- 

териала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и совершенствование усвоенных знаний и уме- 

ний, выработка и совершенствование навыков; работа с книгой; работа по заданному образцу, конструк- 

тивные, требующие творческого подхода, тренинги практических навыков). 

Формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная. 
Технологии обучения: личностно-ориентированное обучение, игровые, информационнокоммуни- 

кативные, диалога, успешного оценивания учебных умений, продуктивного чтения. 

Изучение предмета «Физика» как части предметной области «Естественно – научные предметы» 

основано на межпредметных связях с предметами: «Химия», «География», «Математика», «Биология», 

«Экология», «Астрономия», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельно- 

сти», «История», «Литература» и др.. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать требова- 

ния к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в личностной и метапредметной областях, 

как это предусмотрено ФГОС основного общего образования. 



Описание особенностей, основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках учебного предмета «Физика» 

Одним из путей формирования универсальных учебных действий на уровне основного общего об- 

разования является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Про- 

грамма ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов об- 

разовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности учащихся связана с ориентацией на получение проектного 

результата. Проектная деятельность учащихся рассматривается с нескольких сторон: продукт как матери- 

ализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация об- 

разовательного достижения и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 

учащихся. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью посмотреть на раз- 

личные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. Учебно-исследовательская 

работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практи- 

ческие и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим про- 

должением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллекту- 

альные марафоны, конференции и др. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках физики могут быть сле- 

дующими: 

 урок - исследование, урок - творческий отчет, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об уче- 

ных, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, при- 

чем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика учащихся; 

 кружковые занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности 

для реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая соче- 

тает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, со- 

трудничество с НОУ других образовательных организаций; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предмет- 

ных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований 

или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: 

 схемы; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе, представлены в виде ста- 

тей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований. 



Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию ин- 

формационно-коммуникационных технологий в рамках предмета «Физика» 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет - технологий в повседнев- 

ной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой 

связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ - компетентностей, полученных им вне образователь- 

ной организации. В этом контексте важным направлением деятельности в сфере формирования ИКТ - 

компетенций становятся поддержка и развитие учащегося. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ - компетенции: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие ис- 

пользование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объек- 

тов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 сетевая коммуникация между учениками и учителем. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включа- 

ющий некоторые знания из области физики и астрономии. В свою очередь, содержание курса физики ос- 

новной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественно - научного образования, 

служит основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Предмет «Физика» изучается на уровне основного общего образования в 7 - 9 классах в общем 

объеме 210 часов. 

Год обучения Класс Количество часов 
в неделю 

Количество учеб- 
ных недель 

Количество часов в 
год 

1 7 2 35 70 

2 8 2 35 70 

3 9 2 35 70 

Всего 210 

 

Программой предусмотрено проведение контрольных и лабораторных работ. 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин 
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные изме- 

рения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влия- 

ющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде 

графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 



 



 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на «си- 

стемно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение развития УУД 

(ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образо- 

вания, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные 

(метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то разви- 

тие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельност- 

ном материале. 

 



 



 



 



 



 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
 



 



 



 



 



 



 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Содержание учебного предмета 

(курса) 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

7 класс 

Введение 4 Физика — наука о природе. Физиче- 

ские явления. Физические свойства 

тел. Наблюдение и описание физиче- 

ских явлений. Физический экспери- 

мент. Моделирование явлений и объ- 

ектов природы. Физические величи- 

ны. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физи- 

ческие приборы. Международная си- 

стема единиц. Точность и погреш- 

ность измерений. Физические законы 

и закономерности. Физика и техника. 

Научный метод познания. Роль физи- 

ки в формировании естественнонауч- 

ной грамотности. 

- Объяснять, описывать физические явления, отличать физиче- 

ские явления от химических; 

- проводить наблюдения физических явлений, анализировать и 

классифицировать их, различать методы изучения физики; 

- измерять расстояния, промежутки времени, температуру; 

- обрабатывать результаты измерений; 
- определять цену деления шкалы измерительного цилиндра; 

определять объем жидкости с помощью измерительного цилин- 

дра; 

- переводить значения физических величин в СИ, определять по- 

грешность измерения, записывать результат измерения с учетом 

погрешности; 

- находить цену деления любого измерительного прибора, пред- 

ставлять результаты измерений в виде таблиц; 

- анализировать результаты по определению цены деления изме- 

рительного прибора, делать выводы; 

- работать в группе; 
- выделять основные этапы развития физической науки и назы- 

вать имена выдающихся ученых; 

- определять место физики как науки, делать выводы о развитии 

физической науки и ее достижениях; 
- составлять план презентации. 

Первоначальные 

сведения о строе- 

нии вещества 

6 Строение вещества. Опыты, доказы- 

вающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и моле- 

кул. Броуновское движение. Диффу- 

зия в газах, жидкостях и твердых те- 

лах. Взаимодействие частиц веще- 

ства. Агрегатные состояния веще- 

ства. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярнокинетиче- 

ских представлений. 

- Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение 

вещества, броуновское движение; основные свойства молекул, 

физические явления на основе знаний о строении вещества, явле- 

ние диффузии и зависимость скорости ее протекания от темпера- 

туры тела; 

- сравнивать размеры молекул разных веществ: воды, воздуха; 
- измерять размеры малых тел методом рядов, различать способы 

измерения размеров малых тел; 

- представлять результаты измерений в виде таблиц; 

- выполнять исследовательский эксперимент по определению 

размеров малых тел, по изменению агрегатного состояния воды, 

анализировать его и делать выводы; 



   - работать в группе; 
- приводить примеры диффузии в окружающем мире; практиче- 

ского использования свойств веществ в различных агрегатных 

состояниях; 

- наблюдать процесс образования кристаллов; 
- анализировать результаты опытов по движению молекул и 

диффузии; 

- проводить исследовательскую работу по выращиванию кри- 

сталлов, делать выводы; эксперимент по обнаружению действия 

сил 

молекулярного притяжения, делать выводы; 
- проводить и объяснять опыты по обнаружению сил взаимного 

притяжения и отталкивания молекул; 

- наблюдать и исследовать явление смачивания и несмачивания 

тел, объяснять данные явления на основе знаний о взаимодей- 

ствии молекул; 

- доказывать наличие различия в молекулярном строении твер- 

дых тел, жидкостей и газов. 

Взаимодействие тел 23 Механическое движение. Траектория. 

Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Относительность механи- 

ческого движения. Скорость — век- 

торная величина. Модуль вектора 

скорости. Графики зависимости пути 

и модуля скорости от времени дви- 

жения. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Из- 

мерение массы тела. Плотность ве- 

щества. Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой 

тела. Сила тяжести на других плане- 

тах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Рав- 

нодействующая двух сил. Сила тре- 

ния. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. 

- Определять траекторию движения тела; тело, относительно ко- 

торого происходит движение; среднюю скорость движения за- 

водного автомобиля; путь, пройденный за данный промежуток 

времени, скорость тела по графику зависимости пути равномер- 

ного движения от времени; плотность вещества; массу ела по его 

объему и плотности; зависимость изменения скорости тела от 

приложенной силы; 

- переводить основную единицу пути в км, мм, см, дм; основную 

единицу массы в т, г, мг; значение плотности из кг/м3 в г/см3; 

- различать равномерное и неравномерное движение; инерцию и 

инертность тела, вес тела и его массу; отличать силу упругости от 

силы тяжести; 

- доказывать относительность движения тела; 
- использовать межпредметные связи физики, географии, матема- 

тики, природоведения, биологии; 

- проводить эксперимент по изучению механического движения, 

по изучению явления инерции; сравнивать опытные данные, де- 

лать выводы. 

- рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю ско- 

рость при неравномерном движении; силу тяжести и вес тела; 

равнодействующую двух сил; 



   - выражать скорость в км/ч, м/с; 
- графически, в масштабе изображать скорость, описывать рав- 

номерное движение; силы и точки их приложения и направление 

их действия; 

- представлять результаты измерений и вычислений в виде таб- 

лиц и графиков; 

- находить связь между взаимодействием тел и скоростью их 

движения; 

- приводить примеры проявления явления инерции в быту; 

взаимодействия тел, приводящего к изменению их скорости; 

тяготения в окружающем мире; видов деформации, встречающи- 

еся в быту; различных видов трения 

- объяснять явление инерции; опыты по взаимодействию тел и 

делать выводы; причины возникновения силы упругости; явле- 

ния, происходящие из-за наличия силы трения, анализировать их 

и делать выводы; влияние силы трения в быту и технике; 

- описывать явление взаимодействия тел; 
- устанавливать зависимость изменения скорости движения тела 

от его массы; 

- работать с текстом учебника, выделять главное, систематизиро- 

вать и обобщать полученные сведения о массе тела; 

- взвешивать тело на учебных весах и с их помощью определять 

массу тела; 

- применять и вырабатывать практические навыки работы с 

приборами; 

- работать в группе 
- измерять объем тела с помощью измерительного цилиндра; 

плотность твердого тела с помощью весов и измерительного ци- 

линдра; силу трения скольжения; силу трения с помощью 

динамометра; 
- анализировать результаты измерений и вычислений, делать вы- 

воды; опыты по столкновению шаров, сжатию упругого тела и 

делать выводы; результаты опытов по нахождению равнодей- 

ствующей сил и делать выводы; результаты, полученные при ре- 

шении задач; 

- использовать знания из курса математики и физики при расчете 

массы тела, его плотности или объема; 

- находить точку приложения и указывать направление сил; 

- выделять особенности планет земной группы и планет-гигантов 



   (различие и общие свойства); 
- находить связь между силой тяжести и массой тела; 
- определять силу тяжести по известной массе тела, массу тела по 

заданной силе тяжести 

- градуировать пружину; 

- получать шкалу с заданной ценой деления; 

- экспериментально находить равнодействующую двух сил; 

- называть способы увеличения и уменьшения силы трения; 

- применять знания о видах трения и способах его изменения на 

практике; из курса математики, физики, географии, биологии к 

решению задач; 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

21 Давление. Давление твердых тел. 

Единицы измерения давления. Спо- 

собы изменения давления. Давление 

газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления 

газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. Методы из- 

мерения атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр, мано- 

метр. Атмосферное давление на раз- 

личных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Давление 

жидкости и газа на погруженное в 

них тело. Архимедова сила. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

- Приводить примеры, показывающие зависимость действующей 

силы от площади опоры; увеличения площади опоры для умень- 

шения давления; сообщающихся сосудов в быту; применения 

поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса; пла- 

вания различных тел и живых организмов; 

- вычислять давление по известным массе и объему; массу возду- 

ха; атмосферное давление; выталкивающую силу; силу Архиме- 

да; 

- переводить основные единицы давления в кПа, гПа; 
- проводить исследовательский эксперимент по определению 

зависимости давления от действующей силы, с сообщающимися 

сосудами, опыты по обнаружению атмосферного давления, 

изменению атмосферного давления с высотой, анализировать их 

результаты и делать выводы 

- выполнять исследовательский эксперимент по изменению дав- 

ления, анализировать его и делать выводы 

- отличать газы по их свойствам от твердых тел и жидкостей; 
- объяснять давление газа на стенки сосуда на основе теории 

строения вещества; причину передачи давления жидкостью или 

газом во все стороны одинаково; измерение атмосферного давле- 

ния с помощью трубки Торричелли; изменение атмосферного 

давления по мере увеличения высоты над уровнем моря; причины 

плавания тел; условия плавания судов; влияние атмосферного 

давления на живые организмы; изменение осадки судна; 

- анализировать результаты эксперимента по изучению давления 

газа, делать выводы; опыт по передаче давления жидкостью и 

объяснять его результаты; опыты с ведерком Архимеда; резуль- 

таты, полученные при решении задач; 



   - выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и 

стенки сосуда; формулу для определения выталкивающей силы; 

- работать с текстом учебника, обобщать и делать выводы; 

составлять план проведения опытов; 

- решать задачи на расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда; 

- сравнивать атмосферное давление на различных высотах от 

поверхности Земли; 

- применять знания из курса географии при объяснении зависи- 

мости давления от высоты над уровнем моря, математики для 

расчета давления; из курса биологии, географии, математики, 

природоведения при объяснении плавания тел, решении задач; 

- наблюдать опыты по измерению атмосферного давления и де- 

лать выводы; 

- измерять атмосферное давление с помощью барометра- 

анероида; 

давление с помощью манометра; 

- различать манометры по целям использования; 
- определять давление с помощью манометра 

- доказывать, основываясь на законе Паскаля, существование 

выталкиваю щей силы, действующей на тело; 

- приводить примеры плавания и воздухоплавания, подтвержда- 

ющие существование выталкивающей силы; 

- применять знания о причинах возникновения выталкивающей 

силы на практике, условий плавания судов и воздухоплавания; 

- указывать причины, от которых зависит сила Архимеда; 
- опытным путем обнаруживать выталкивающее действие жидко- 

сти на погруженное в нее тело; опыте выяснить условия, при ко- 

торых тело плавает, всплывает, тонет в жидкости; 

- работать в группе; 

- конструировать прибор для демонстрации гидростатического 

давления. 

Работа и мощность. 

Энергия 

13 Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы. Условия равно- 

весия твердого тела, имеющего за- 

крепленную ось движения. Момент 

силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные 

- Вычислять механическую работу; мощность по известной рабо- 

те; 

- определять условия, необходимые для совершения механиче- 

ской 

работы; плечо силы; 

- приводить примеры единиц мощности различных приборов и 

технических устройств; иллюстрирующие, как момент силы ха- 



  и неподвижные блоки. Равенство ра- 

бот при использовании простых ме- 

ханизмов («Золотое правило механи- 

ки»). Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Потенци- 

альная и кинетическая энергия. Пре- 

вращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

рактеризует действие силы, зависящее и от модуля силы, и от ее 

плеча; применения неподвижного и подвижного блоков на прак- 

тике; различных видов равновесия, встречающихся в быту; 

примеры тел, обладающих потенциальной, кинетической энерги- 

ей; 

превращения энергии из одного вида в другой; тел, обладающих 

одновременно и кинетической и потенциальной энергией; 

- анализировать мощности различных приборов; КПД различных 

механизмов; 

- выражать мощность в различных единицах; 
- проводить исследования мощности технических устройств, де- 

лать 

выводы 
- применять условия равновесия рычага в практических целях: 

подъем и перемещение груза; на практике знания об условии рав- 

новесия тел; знания из курса биологии, математики, технологии; 

- решать графические задачи; 
- работать с текстом учебника, обобщать и делать выводы об 

условиях равновесия рычага; 

- проверять опытным путем, при каком соотношении сил и их 

плеч 

рычаг находится в равновесии; правило моментов; опытным пу- 

тем 

устанавливать, что полезная работа, выполненная с помощью 

простого механизма, меньше полной; 

- работать в группе; 

- сравнивать действие подвижного и неподвижного блоков; 
- анализировать опыты с подвижным и неподвижным блоками и 

делать выводы; результаты опытов по нахождению центра тяже- 

сти плоского тела и делать выводы; результаты, полученные при 

решении задач; 

- находить центр тяжести плоского тела; устанавливать вид рав- 

новесия по изменению положения центра тяжести тела; 

- демонстрировать презентации; 
- выступать с докладами; 

- участвовать в обсуждении докладов и презентаций. 

Годовая контроль- 
ная работа 

1  - применение знаний к решению задач 

8 класс 



Тепловые явления 23 Тепловое движение. Тепловое равно- 

весие. Температура. Связь темпера- 

туры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энер- 

гия. Работа и теплопередача как спо- 

собы изменения внутренней энергии 

тела. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи 

в природе и технике. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. 

Расчет количества теплоты при теп- 

лообмене. Закон сохранения и пре- 

вращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испа- 

рение и конденсация. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. 

Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Влажность воз- 

духа. Удельная теплота парообразо- 

вания. Работа газа при расширении. 

Объяснение изменения агрегатного 

состояния вещества на основе моле- 

кулярно-кинетических представле- 

ний. Закон сохранения энергии в теп- 

ловых процессах. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. Двига- 

тель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового 

двигателя. 

- Различать тепловые явления; 
- анализировать зависимость температуры тела от скорости дви- 

жения его молекул; как на практике учитываются различные ви- 

ды теплопередачи; причины погрешностей измерений; табличные 

данные температуры плавления, график плавления и отвердева- 

ния; 

- наблюдать и исследовать превращение энергии тела в механи- 

ческих процессах; 

- приводить примеры превращения энергии при подъеме тела, 

при его падении, изменения внутренней энергии тела путем со- 

вершения 

работы и теплопередачи, теплопередачи путем теплопроводно- 

сти, конвекции и излучения; применения на практике знаний о 

различной теплоемкости веществ; экологически чистого топлива, 

превращения механической энергии во внутреннюю, перехода 

энергии от одного тела к другому; подтверждающие закон сохра- 

нения механической энергии; примеры агрегатных состояний ве- 

щества; явлений природы, которые объясняются конденсацией 

пара; использования энергии, выделяемой при конденсации водя- 

ного пара; влияния влажности воздуха в быту и деятельности че- 

ловека; применения паровой турбины в технике, применения 

ДВС на практике; 

- объяснять изменение внутренней энергии тела, когда над ним 

совершают работу или тело совершает работу; тепловые явления 

на основе молекулярно-кинетической теории; физический смысл 

удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывать ее; процессы плавления и отвердевания 

тела на основе молекулярно-кинетических представлений; пони- 

жение температуры жидкости при испарении; принцип работы и 

устройство ДВС; устройство и принцип работы паровой турбины; 

полученные 

результаты, представлять их в виде таблиц; 

- перечислять способы изменения внутренней энергии; 
- проводить опыты по изменению внутренней энергии, исследо- 

вательский эксперимент по теплопроводности различных ве- 

ществ и делать выводы; исследовательский эксперимент по изу- 

чению плавления, делать отчет и объяснять результаты экспери- 

мента; исследовательский эксперимент по изучению испарения и 

конденсации, кипения воды, анализировать его результаты, де- 



   лать выводы, анализировать его результаты и делать выводы; 
- сравнивать виды теплопередачи; 
- находить связь между единицами количества теплоты: Дж, кДж, 

кал, ккал; 

- работать с текстом учебника; 
- рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания 

тела или выделяемое им при охлаждении, выделяющегося при 

кристаллизации; 

- разрабатывать план выполнения работы; 
- определять и сравнивать количество теплоты, отданное горячей 

водой и полученное холодной при теплообмене; эксперименталь- 

но удельную теплоемкость вещества и сравнивать ее с табличным 

значением; 

- систематизировать и обобщать знания закона на тепловые про- 

цессы; 

- применять знания к решению задач; 
- отличать агрегатные состояния вещества и объяснять особенно- 

сти 

молекулярного строения газов, жидкостей и твердых тел; отли- 

чать процесс плавления тела от кристаллизации и приводить 

примеры этих процессов; 

- рассчитывать количество теплоты, необходимое для превраще- 

ния в пар жидкости любой массы; 

- измерять влажность воздуха; 

- работать в группе; 
- сравнивать КПД различных машин и механизмов. 

Электрические яв- 

ления 

29 Электризация тел. Два рода электри- 

ческих зарядов. Взаимодействие за- 

ряженных тел. Делимость электриче- 

ского заряда. Элементарный элек- 

трический заряд. Проводники, ди- 

электрики и полупроводники. Элек- 

троскоп. Электрическое поле как 

особый вид материи. Закон сохране- 

ния электрического заряда. Дели- 

мость электрического заряда. Элек- 

трон. Строение атома. Электрический 

ток. Действие электрического поля на 

электрические    заряды.    Источники 

- Объяснять взаимодействие заряженных тел и существование 

двух родов электрических зарядов; опыт Иоффе—Милликена; 

образование положительных и отрицательных ионов; электриза- 

цию тел при соприкосновении; устройство сухого гальваническо- 

го элемента; особенности электрического тока в металлах, назна- 

чение источника 

тока в электрической цепи; объяснять тепловое, химическое и 

магнитное действия тока; зависимость интенсивности электриче- 

ского тока от заряда и времени; причину возникновения сопро- 

тивления; нагревание проводников с током с позиции молекуляр- 

ного строения 

вещества; назначения конденсаторов в технике; способы увели- 

чения 



  тока. Электрическая цепь и ее со- 

ставные части. Направление и дей- 

ствия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряже- 

ние. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. После- 

довательное и параллельное соеди- 

нение проводников. Работа электри- 

ческого поля по перемещению элек- 

трических зарядов. Мощность элек- 

трического тока. Нагревание провод- 

ников электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные 

приборы. Короткое замыкание. Дей- 

ствие электрического поля на элек- 

трические заряды. Правила безопас- 

ности при работе с электроприбора- 

ми. 

и уменьшения емкости конденсатора; 
- обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое поле; 

- пользоваться электроскопом; 
- определять изменение силы, действующей на заряженное тело 

при 

удалении и приближении его к заряженному телу; цену деления 

амперметра, гальванометра, вольтметра; 

- доказывать существование частиц, имеющих наименьший элек- 

трический заряд; 

- применять межпредметные связи химии и физики для объясне- 

ния строения атома; 

- приводить примеры применения последовательного соединения 

проводников; проводников, полупроводников и диэлектриков в 

технике, практического применения полупроводникового диода; 

источников электрического тока, объяснять их на значение; хи- 

мического и теплового действия электрического тока и их ис- 

пользования в технике; параллельного соединения проводников; 

- работать с текстом учебника; 
- устанавливать перераспределение заряда при переходе его с 

наэлектризованного тела на не наэлектризованное при соприкос- 

новении; зависимость силы тока в проводнике от сопротивления 

этого проводника; 

- на основе знаний строения атома объяснять существование про- 

водников, полупроводников и диэлектриков; 

- собирать электрическую цепь; 

- различать замкнутую и разомкнутую электрические цепи; 

- рассчитывать по формуле силу тока, напряжение; 

- выражать силу тока в различных единицах 

- включать амперметр, вольтметр в цепь; 

- чертить схемы электрической цепи; 
- измерять силу тока, напряжение на различных участках цепи; 

сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтмет- 

ра; мощность и работу тока в лампе, используя амперметр, воль- 

тметр, 

часы; 

- работать в группе; 

- анализировать табличные данные, результаты опытов и графи- 

ки, результаты опытных данных, приведенных в таблице, рабо- 

тать с текстом учебника; 



   - строить график зависимости силы тока от напряжения; 
- записывать закон Ома в виде формулы; 

- решать задачи на закон Ома; 
- исследовать зависимость сопротивления проводника от его дли- 

ны, 

площади поперечного сечения и материала проводника; 

- вычислять удельное сопротивление проводника; 

- пользоваться реостатом для регулирования силы тока в цепи; 
- представлять результаты измерений в виде таблиц; - рассчиты- 

вать силу тока, напряжение и сопротивление при параллельном и 

последовательном соединении проводников; работу и мощность 

электрического тока; количество теплоты, выделяемое проводни- 

ком с током по закону Джоуля—Ленца; 

- различать по принципу действия лампы, используемые для 

освещения, предохранители в современных приборах; 

- выступать с докладом или слушать доклады, подготовленные с 

использованием презентации. 

Электромагнитные 

явления 

5 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого тока. Маг- 

нитное 

поле катушки с током. Постоянные 

магниты. Магнитное поле постоян- 

ных магнитов. Магнитное поле Зем- 

ли. Взаимодействие магнитов. Элек- 

тромагнит. Магнитное поле катушки 

с током. Применение электромагни- 

тов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель. 

- Выявлять связь между электрическим током и магнитным по- 

лем; 

- объяснять связь направления магнитных линий магнитного поля 

тока с направлением тока в проводнике; 

- приводить примеры магнитных явлений; использования элек- 

тромагнитов в технике и быту; 

- называть способы усиления магнитного действия катушки с то- 

ком; 

- работать в группе; 
- объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание же- 

леза; принцип действия электродвигателя и области его примене- 

ния; 

- получать картины магнитного поля полосового и дугообразного 

магнитов; 

- описывать опыты по намагничиванию веществ; 
- перечислять преимущества электродвигателей по сравнению с 

тепловыми; 

- собирать электрический двигатель постоянного тока (на моде- 

ли); 

- определять основные детали электрического двигателя постоян- 

ного тока; 

- применять знания к решению задач. 



Световые явления 10 Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. 

Закон отражения света. Плоское зер- 

кало. Изображение предмета в зерка- 

ле. Преломление света. Закон пре- 

ломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Изображения, даваемые лин- 

зой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

- Наблюдать прямолинейное распространение света; отражение 

света; преломление света; 

- объяснять образование тени и полутени; восприятие изображе- 

ния глазом человека; 

- проводить исследовательский эксперимент по получению тени 

и 

полутени, по изучению зависимости угла отражения света от угла 

падения, по преломлению света при переходе луча из воздуха в 

воду, делать выводы; 

- находить Полярную звезду в созвездии Большой Медведицы; 
- используя подвижную карту звездного неба, определять поло- 

жение планет; 

- применять закон отражения света при построении изображения 

в 

плоском зеркале; 
- строить изображение точки в плоском зеркале, изображения, 

даваемые линзой (рассеивающей, собирающей), изображение в 

фотоаппарате; 

- работать с текстом учебника; 
- различать линзы по внешнему виду; мнимое и действительное 

изображения; 

- определять, какая из двух линз с разными фокусными расстоя- 

ниями дает большее увеличение 

- измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 
- анализировать полученные при помощи линзы изображения, 

делать выводы, представлять результат в виде таблиц; 

- работать в группе; 
- применять межпредметные связи физики и биологии для объяс- 

нения восприятия изображения, знания к решению задач; 

- демонстрировать презентации; 

- выступать с докладами и участвовать в их обсуждении 

Годовая контроль- 
ная работа 

1  - применение знаний к решению задач 

9 класс 

Законы взаимодей- 

ствия и движения 

тел 

23 Материальная точка. Система отсче- 

та. Перемещение. Скорость прямоли- 

нейного    равномерного    движения. 

Прямолинейное равноускоренное 

движение:     мгновенная     скорость, 

- Понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, 

свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; 

- знание и способность давать определения/описания физических 



  ускорение, перемещение. Графики 

зависимости кинематических вели- 

чин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относи- 

тельность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентриче- 

ская системы мира. Инерциальная 

система отсчета. Законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения. Искус- 

ственные спутники Земли. Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реак- 

тивное движение. 

понятий: относительность движения, геоцентрическая и гелио- 

центрическая системы мира; первая космическая скорость, реак- 

тивное движение; физических моделей: материальная точка, си- 

стема отсчета; физических величин: перемещение, скорость рав- 

номерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, ско- 

рость и центростремительное ускорение при равномерном дви- 

жении тела по окружности, импульс; 

- понимание смысла основных физических законов: законы Нью- 

тона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, 

закон сохранения энергии и умение применять их на практике; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых ор- 

ганизмов, в основе перемещения которых лежит принцип реак- 

тивного движения; знание и умение объяснять устройство и дей- 

ствие космических ракет-носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равно- 

ускоренном прямолинейном движении, центростремительное 

ускорение при равномерном движении по окружности; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды). 

Механические ко- 
лебания и волны. 

Звук 

12 Колебательное движение. Колебания 
груза на пружине. Свободные коле- 

бания. Колебательная система. Маят- 

ник. Амплитуда, период, частота ко- 

лебаний. Гармонические колебания. 

Превращение энергии при колеба- 

тельном движении. Затухающие ко- 

лебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колеба- 

ний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (часто- 

той). Звуковые волны. Скорость зву- 

ка. Высота, тембр и громкость звука. 

Эхо. Звуковой резонанс. Интерфе- 

ренция звука. 

- понимание и способность описывать и объяснять физические 
явления: колебания математического и пружинного маятников, 

резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина 

волны, отражение звука, эхо; 

- знание и способность давать определения физических понятий: 

свободные колебания, колебательная система, маятник, затухаю- 

щие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его рас- 

пространения; физических величин: амплитуда, период и частота 

колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, 

[тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: 

математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависи- 

мости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити. 

Электромагнитное 
поле 

16 Однородное и неоднородное магнит- 
ное поле. Направление тока и 

- Понимание и способность описывать и объяснять физические 
явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, 



  направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика. Обнаруже- 

ние магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндук- 

ции. Переменный ток. Генератор пе- 

ременного тока. Преобразования 

энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электриче- 

ской энергии на расстояние. Электро- 

магнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на жи- 

вые организмы. Колебательный кон- 

тур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная при- 

рода света. Преломление света. Пока- 

затель преломления. Дисперсия све- 

та. Цвета тел. Типы оптических спек- 

тров. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейча- 

тых спектров. 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание 

света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания 

и поглощения; 

- знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однород- 

ное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, перемен- 

ный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнит- 

ные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый 

свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, 

период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, пока- 

затели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять 

закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов 

Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия техниче- 

ских устройств: электромеханический индукционный генератор 

переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детек- 

тор, спектроскоп, спектрограф; 

Строение атома   и 
атомного ядра 

11 Радиоактивность как свидетельство 
сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Ре- 

зерфорда. Ядерная модель атома. Ра- 

диоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и мас- 

сового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследо- 

вания частиц. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл за- 

рядового и массового чисел. Изото- 

пы. Правила смещения для альфа- и 

- Понимание и способность описывать и объяснять физические 
явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

- знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физи- 

ческих моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Том- 

соном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного 

ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических ве- 

личин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эк- 

вивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип 

действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, 

камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на мед- 



  бета-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. До- 

зиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

ленных нейтронах; 
- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения 

бытовым дозиметром; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: 

закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, за- 

кон радиоактивного распада, правило смещения; 

- владение экспериментальными методами исследования в про- 

цессе изучения зависимости мощности излучения продуктов рас- 

пада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования ча- 

стиц; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 

Строение и эволю- 

ция Вселенной 

5 Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Планеты и ма- 

лые тела Солнечной системы. Строе- 

ние, излучение и эволюция Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселен- 

ной. 

- Представление о составе, строении, происхождении и возрасте 

Солнечной системы; 

- умение применять физические законы для объяснения движения 

планет Солнечной системы; 

- знать, что существенными параметрами, отличающими звезды 

от планет, являются их массы и источники энергии (термоядер- 

ные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет); 

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет зем- 

ной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и 

находить в них общее и различное; 

- объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять 

суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился эксперимен- 

тальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 

открытой А. А. Фридманом. 

Годовая контроль- 
ная работа 

1  - применение знаний к решению задач 



Календарно-тематическое планирование 
 

8 класс 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока дат
а 

план Факт 

Тепловые явления (23 ч) 

1/1. Тепловое движение. Температура. 

Внутренняя энергия. 

Примеры тепловых и электрических явлений. 

Особенности дви- жения молекул. Связь 

температуры тела и скорости движения его 

молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и 

твердых телах. 

Превращение энергии тела в механических 

процессах. Внутрен- няя энергия тела. 

 
 

06.09 

 

2/2. Способы изменения внутренней энер- 

гии. 

Увеличение внутренней энергии тела путем 
совершения работы 
над ним или ее уменьшение при совершении работы 

телом. Изме- нение внутренней энергии тела путем 

теплопередачи. 

 

08.09 
 

3/3. Виды теплопередачи. Тепло- 
проводность. 

Теплопроводность — один из видов 
теплопередачи. Различие 
теплопроводностей различных веществ. 

13.09 
 

4/4. Конвекция. Излучение. Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение 

конвекции. Передача энергии излучением. 

Конвекция и излучение — виды теплопере- 
дачи. Особенности видов теплопередачи. 

 

15.09 
 

5/5. Количество теплоты. Единицы количе- 
ства теплоты. 

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 
20.09 

 

6/6. Удельная теплоемкость. Удельная теплоемкость вещества, ее физический 

смысл. Единица удельной теплоемкости. Анализ 

таблицы 1 учебника. Измерение 
теплоемкости твердого тела 

 

22.09 
 

7/7. Расчет количества теплоты, необходи- 

мого для нагревания тела или выделяе- 

мого им при охлаждении. 

Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого 

им при охлаждении 

 

27.09 
 



8/8. Лабораторная работа №1 «Сравнение 
количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры». 

Устройство и применение калориметра. 
Лабораторная работа №1 
«Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры». 

 

29.09 
 

9/9. Лабораторная работа №2 «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела» 

Зависимость удельной теплоемкости вещества от 
его агрегатного 
состояния. Лабораторная работа № 2 «Измерение 

удельной тепло- емкости твердого тела» 

 

04.10 
 

10/10. Энергия топлива. Удельная теплота 
сгорания. 

Топливо как источник энергии. Удельная теплота 
сгорания топ- 
лива. Анализ таблицы 2 учебника. Формула для 
расчета количе- 

06.10 
 



  ства теплоты, выделяемого при сгорании топлива. 
Решение задач. 

  

11/11. Закон сохранения и превращения энер- 
гии в механических и тепловых процес- 

сах. 

Закон сохранения механической энергии. 
Превращение механиче- 
ской энергии во внутреннюю. Превращение 

внутренней энергии в механическую энергию. 

Сохранение энергии в тепловых процес- сах. Закон 

сохранения и превращения энергии в природе 

 
11.10 

 

12/12. Контрольная работа №1 по теме «Теп- 
ловые явления» 

Контрольная работа №1 по теме «Тепловые 
явления» 

13.10 
 

13/13. Агрегатные состояния вещества. Плав- 
ление и отвердевание. 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические 
тела. Плавле- 

ние и отвердевание. Температура плавления. 

Анализ таблицы 3 учебника. 

 

18.10 
 

14/14. График плавления и отвердевания кри- 
сталлических тел. Удельная теплота 

плавления. 

Удельная теплота плавления, ее физический 
смысл и единица. 
Объяснение процессов плавления и отвердевания 

на основе зна- ний о молекулярном строении 

вещества. Анализ таблицы 4 учеб- ника. Формула 

для расчета количества теплоты, необходимого для 

плавления тела или выделяющегося при его 

кристаллизации 

 
 

20.10 

 

15/15. Решение задач по теме «Нагревание 
тел. Плавление и кристаллизация». 

Кратковременная контрольная работа 

по теме «Нагревание и плавление тел». 

Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление 
и кристалли- 
зация». Кратковременная контрольная работа по 

теме «Нагрева- ние и плавление тел». 

 
 

25.10 

 

16/16. Испарение. Насыщенный и не- 

насыщенный пар. Конденсация. По- 

глощение энергии при испарении жид- 

кости и выделение ее при конденсации 

пара. 

Парообразование и испарение. Скорость испарения. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация 

пара. Особенности процессов испарения и 

конденсации. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

 
 

27.10 

 

17/17. Кипение. Удельная теплота парообра- 
зования и конденсации. 

Процесс кипения. Постоянство температуры при 
кипении в от- 
крытом сосуде. Физический смысл удельной 

теплоты парообразо- вания и конденсации. Анализ 

таблицы 6 учебника. Решение задач. 

 

08.11 
 



18/18. Решение задач на расчет удельной теп- 
лоты парообразования, количества теп- 

лоты, отданного (полученного) телом 

при конденсации (парообразовании). 

Решение задач на расчет удельной теплоты 
парообразования, ко- 
личества теплоты,  отданного (полученного) телом  

при конден- сации (парообразовании). 

 
10.11 

 

19/19. Влажность воздуха. Способы опреде- 
ления влажности воздуха. 

Лабораторная работа №3 «Измерение 

влажности воздуха». 

Влажность воздуха. Точка росы. Способы 
определения влажности 
воздуха. Гигрометры: конденсационный и 

волосной. Психрометр. Лабораторная работа №3 

«Измерение влажности воздуха». 

 
15.11 

 

20/20. Работа газа и пара при расширении. Работа газа и пара при расширении. Тепловые 
двигатели. Приме- 

17.11  



 Двигатель внутреннего сгорания. нение закона сохранения и превращения энергии в 
тепловых дви- 
гателях. Устройство и принцип действия двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС). Экологические 

проблемы при использовании ДВС. 

  

21/21. Паровая турбина. КПД теплового дви- 
гателя. 

Устройство и принцип действия паровой турбины. 
КПД теплово- 
го двигателя. Решение задач. 

22.11 
 

22/22. Контрольная работа №2 по теме «Агре- 
гатные состояния вещества». 

Контрольная работа №2 по теме «Агрегатные 
состояния веще- 
ства». 

24.11 
 

23/23. Обобщающий урок по теме «Тепловые 
явления». 

Обобщающий урок по теме «Тепловые явления». 
29.11 

 

Электрические явления (29 ч) 

24/1. Электризация тел при сопри- 
косновении. Взаимодействие заря- 

женных тел. 

Электризация тел. Два рода электрических 
зарядов. Взаимодей- 
ствие одноименно и разноименно заряженных тел. 

 

01.12 
 

25/2. Электроскоп. Электрическое поле. Устройство электроскопа. Понятия об 
электрическом поле. Поле 

как особый вид материи. 

06.12 
 

26/3. Делимость электрического заряда. 
Электрон. Строение атома. 

Делимость электрического   заряда.   Электрон   —   
частица   с 
наименьшим электрическим зарядом. Единица 

электрического заряда. Строение атома. Строение 

ядра атома. Нейтроны. Прото- ны. Модели атомов 

водорода, гелия, лития. Ионы. 

 
08.12 

 

27/4. Объяснение электрических явлений. Объяснение на основе знаний о строении атома 
электризации тел 
при соприкосновении, передаче части 

электрического заряда от одного тела к другому. 

Закон сохранения электрического заряда. 

 

13.12 
 

28/5. Проводники, полупроводники и не- 
проводники электричества. 

Деление веществ по способности проводить 
электрический ток на 
проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Характерная осо- бенность полупроводников. 

 

15.12 
 

29/6. Электрический ток. Источники 
электрического тока. 

Электрический ток. Условия существования 
электрического тока. 
Источники электрического тока. 

20.12 
 

30/7. Электрическая цепь и ее составные 
части. 

Электрическая цепь и ее составные части. Условные 
обозначения, 

22.12 
 



применяемые на схемах электрических цепей. 

31/8. Электрический ток в металлах. Дей- 
ствия электрического тока. Направ- 

ление электрического тока. 

Природа электрического тока в металлах. 
Скорость распростра- 
нения электрического тока в проводнике. Действия 

электрическо- го тока. Превращение энергии 

электрического тока в другие виды 

энергии. Направление электрического тока. 

 
27.12 

 

32/9. Сила тока. Единицы силы тока. Сила тока. Интенсивность электрического тока. 
Формула для 

определения силы тока. Единицы силы тока. 
Решение задач. 

29.12 
 

33/10. Амперметр. Измерение силы тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в 
цепь. Опреде- 

10.01  



 Лабораторная работа №4 «Сборка 
электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках». 

ление цены деления его шкалы. Измерение силы 
тока на различ- 
ных участках цепи. Лабораторная работа №4 

«Сборка элект- рической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках». 

  

34/11. Электрическое напряжение. Едини- 
цы напряжения. 

Электрическое напряжение, единица напряжения. 
Формула для 
определения напряжения. Анализ таблицы 7 

учебника. Решение задач. 

12.01  

35/12. Вольтметр. Измерение напряжения. 
Зависимость силы тока от напряже- 

ния. 

Измерение напряжения вольтметром. Включение 
вольтметра в 
цепь. Определение цены деления его шкалы. 

Измерение напряже- ния на различных участках 

цепи и на источнике тока. Решение 

задач. 

17.01  

36/13. Электрическое сопротивление про- 
водников. Единицы сопротивления. 

Лабораторная работа №5 «Измере- 

ние напряжения на различных 

участках электрической цепи». 

Электрическое сопротивление. Определение 
опытным путем за- 
висимости силы тока от напряжения при 

постоянном сопротивле- нии. Природа 

электрического сопротивления. 

Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения 

на различных участках электрической цепи». 

19.01  

37/14. Закон Ома для участка цепи. Установление на опыте зависимости силы тока от 
сопротивления 

при постоянном напряжении. Закон Ома для 

участка цепи. Реше- ние задач. 

24.01  

38/15. Расчет сопротивления проводника. 
Удельное сопротивление. 

Соотношение между сопротивлением проводника, 
его длиной и 
площадью поперечного сечения. Удельное 

сопротивление про- водника. Анализ таблицы 8 

учебника. Формула для расчета со- противления 

проводника. Решение задач. 

26.01  

39/16. Примеры на расчет сопротивления 
проводника, силы тока и напряже- 

ния. 

Решение задач 31.01  

40/17. Реостаты. Лабораторная работа №6 
«Регулирование силы тока реоста- 

том». 

Принцип действия и назначение реостата. 
Подключение реостата 
в цепь. 

Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока 

реостатом». 

02.02  



41/18. Лабораторная работа №7 «Измере- 
ние сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». 

Решение задач. 
Лабораторная работа №7 «Измерение со- 

противления проводника при помощи амперметра и 
вольтметра» 

07.02  

42/19. Последовательное соединение про- 
водников. 

Последовательное соединение проводников. 
Сопротивление по- 
следовательно соединенных проводников. Сила 

тока и напряже- ние в цепи при последовательном 

соединении. Решение задач. 

09.02  

43/20. Параллельное соединение   провод- 
ников. 

Параллельное соединение проводников. 
Сопротивление двух па- 
раллельно соединенных проводников. Сила тока и 

напряжение в цепи при параллельном соединении. 

Решение задач. 

14.02  



44/21. Решение задач. Соединение провод- 
ников. Закон Ома для участка цепи. 

Соединение проводников. Закон Ома для участка цепи 16.02  

45/22. Контрольная работа   №3   по   теме 
«Электрический ток». 

Контрольная работа №3 по теме «Электрический ток». 21.02  

46/23. Работа и мощность электрического 
тока 

Работа электрического тока. Формула для расчета 
работы тока. 
Единицы работы тока. Мощность электрического 

тока. Формула для расчета мощности электрического 

тока. Единицы мощности. Анализ таблицы 9 

учебника. Прибор для определения мощности тока. 

Решение задач. 

23.02  

47/24. Единицы работы электрического 
тока, применяемые на практике. 

Лабораторная работа №8 «Измере- 

ние мощности и работы тока в 

элек- трической лампе». 

Формула для вычисления работы электрического тока 
через мощ- 
ность и время. Единицы работы тока, используемые 

на практике. Расчет стоимости израсходованной 

электроэнергии. 

Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе» 

28.02  

48/25. Нагревание проводников электри- 
ческим током. Закон Джоуля-Ленца. 

Формула для расчета количества теплоты, 
выделяющегося в про- 
воднике при протекании по нему 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Решение задач. 

02.03  

49/26. Конденсатор. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа 
электриче- 
ского поля конденсатора. Единица электроемкости 

конденсатора. Решение задач. 

07.03  

50/27. Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое 

замыкание, предохранители. 

Различные виды ламп, используемые в освещении. 

Устройство лампы накаливания. Тепловое действие 

тока. Электрические нагревательные приборы. 

Причины перегрузки в цепи и коротко- 

го замыкания. Предохранители 

09.03  

51/28. Контрольная работа   №4   по   теме 
«Электрические явления». 

Контрольная работа №4 по теме «Электрические 
явления». 

14.03  

52/29. Обобщающий урок по теме  «Элек- 
трические явления». 

Обобщающий урок по теме «Электрические явления». 16.03  

ЭЛЕКТРОМАГНИТН
ЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 



53/1. Магнитное поле. Магнитное поле 
прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле. Установление связи между 
электрическим током 
и магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

прямого то- ка. Магнитные линии магнитного поля.- 

21.03  

54/2. Магнитное поле катушки с током. 
Электромагниты и их применение. 

Лабораторная работа №9 

«Сборка 

электромагнита и испытание

 его действия». 

Магнитное поле катушки с током. Способы 
изменения магнитно- 
го действия катушки с током. Электромагниты и их 

применение. Испытание действия электромагнита. 

Лабораторная работа №9 

«Сборка электромагнита и испытание его действия». 

23.03  



55/3. Постоянные магниты.
 Магнитное 
поле постоянных магнитов. 

Магнит- ное поле Земли. 

Постоянные магниты. Взаимодействие   магнитов. 
Объяснение 
причин ориентации железных опилок в магнитном поле. 

Магнит- ное поле Земли. Решение задач. 

04.04  

56/4. Действие магнитного поля на 
про- 
водник с током. 

Электрический дви- гатель. 

Лабораторная работа №10 

«Изуче- ние электрического 

двигателя по- стоянного тока 

(на модели)». 

Действие магнитного поля на проводник с током. 
Устройство и 
принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели)». 

06.04  

57/5. Контрольная работа   №5   по   
теме 
«Электромагнитные явления». 

Контрольная работа №5 по теме «Электромагнитные 
явления». 

11.04  

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (11 ч) 

58/1. Источники света. 
Распространение 
света. 

Источники света. Естественные и искусственные 
источники света. 
Точечный источник света и световой луч. 

Прямолинейное рас- пространение света. Закон 

прямолинейного распространения све- та. Образование 

тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. 

13.04  

59/2. Видимое движение светил. Видимое движение светил. Движение Солнца по 
эклиптике. Зоди- 
акальные созвездия. Фазы Луны. Петлеобразное 

движение планет. 

18.04  

60/3. Отражение света. Закон отражения 

света. 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на 

границу разде- ла двух сред. Отражение света. Закон 

отражения света. Обрати- 

мость световых лучей. 

20.04  

61/4. Плоское зеркало. Построение изображения предмета в плоском зеркале. 
Мнимое 
изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света. 

25.04  

62/5. Преломление света. Закон 
прелом- 
ления света. 

Оптическая плотность среды. Явление преломления 
света. Соот- 

ношение между углом падения и углом преломления. 

Закон пре- ломления света. Показатель преломления двух 

сред. 

27.04  



63/6. Линзы. Оптическая сила линзы. Линзы, их физические свойства и характеристики. 
Фокус линзы. 
Фокусное расстояние. Оптическая сила линзы. 

Оптические при- боры. 

02.05  

64/7. Изображения, даваемые линзой. Построение изображений предмета, расположенного на 
разном 
расстоянии от фокуса линзы, даваемых собирающей и 

рассеива- ющей линзами. Характеристика изображения, 

полученного с по- мощью линз. Использование линз в 

оптических приборах. 

04.05  

65/8. Лабораторная работа №11 
«Получе- 
ние изображения при помощи 

лин- зы». 

Лабораторная работа №11 «Получение изображения при 
помощи 
линзы». 

11.05  

66/9. Решение задач. Построение 
изобра- 

 16.05  



 жений, полученных с помощью 
линз. 

 16.05  

67/10. Глаз и зрение. Контрольная работа 
№6 по теме «Световые явления». 

 18.05  

Повторение пройденного материала (3 ч) 

68/1 Повторение пройденного материала Повторение пройденного материала 23.05  

69/2 Итоговая контрольная работа №7 Итоговая контрольная работа №7 25.05  

70/3 Обобщение пройденного материала Обобщение пройденного материала 30.05  

 

 

9 класс 

 

№ Тема урока 
Дата провед. Примечан

ие План Факт 

 Законы движения и взаимодействия 

(39 часов) 

   

1 Вводный инструктаж по Т.Б. Материальная точка. 

Система отсчёта. 

02.09   

2 Траектория. Путь. Перемещение. 5.09   

3 Определение координаты движущегося тела. 7.09   

4 Перемещение при  прямолинейном равномерном 

движении движение. 

9.09   

5 Графическое представление прямолинейного 

равномерного движения. 

12.09   

6 Решение задач на прямолинейное равномерное 

движение (аналитический способ) 

14.09   

7 Решение задач на прямолинейное равномерное 

движение (графический способ) 

16.09   

8 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. 

19.09   

9 Скорость равноускоренного прямолинейного 

движения. График скорости. 

21.09   

10 Решение задач на прямолинейное равноускоренное  

движение 

23.09   

11 Перемещение при прямолинейном  

равноускоренном движении. 

26.09   

12 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

28.09   



13 Графический метод решения задач на 

равноускоренное движение. 

30.09   

15 Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости». 

3.10   

16 Повторение и обобщение материала по теме 

«Равномерное и равноускоренное движение» 

5.10   

17 Контрольная работа №1 «Кинематика» 7.10   

18 Относительность механического движения. 10.10   

19 Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона 

12.10   

20 Второй закон Ньютона. 14.10   

21 Третий закон Ньютона. 17.10   

22 Решение задач с применением законов Ньютона. 19.10   

24 Свободное падение. 21.10   

25 Решение задач  на свободное падение тел. 24.10   

26 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Решение задач. 

26.10   

27 Движение тела, брошенного горизонтально. 28.10   

28 Решение задач  на движение тела, брошенного 

горизонтально  вверх. 

7.11   

29 ТБ. Лабораторная работа №2 «Исследование  

свободного падения тел». 

9.11   

30 Закон Всемирного тяготения. Решение задач на 

закон всемирного тяготения. 

11.11   

31 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 

14.11   

32 Прямолинейное и криволинейное движение. 16.11   

33 Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

18.11   

34 Искусственные спутники Земли. 21.11   

35 Импульс. Закон сохранения импульса. 23.11   

36 Решение задач на закон сохранения импульса. 25.11   

37 Реактивное движение. 28.11   

38 Повторение и обобщение материала по теме 

«Законы Ньютона. Закон сохранения импульса» 

30.11   

39 Контрольная работа №2 «Динамика» 2.12   

 Механические колебания и волны  (15 часов)    

40 Механические колебания. Колебательные системы: 5.12   



математический маятник, пружинный маятник. 

41 Величины, характеризующие колебательное 

движение. Периоды колебаний различных 

маятников. 

7.12   

42 Решение задач по теме 

«Механические колебания». 

9.12   

43 Лабораторная работа № 3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его 

длины». 

12.12   

44 Решение задач на колебательное движение. 14.12   

45 Механические волны. Виды волн. 16.12   

46 Длина волны. 19.12   

47 Решение задач на определение длины волны. 21.12   

48 Звуковые волны. Звуковые явления. 23.12   

49 Высота и тембр звука. Громкость звука. 26.12   

50 Распространение звука. Скорость звука. 28.12   

51 Отражение звука. Эхо. Решение задач. 

Звуковой резонанс. 

9.01   

52 Решение задач по теме «Механические колебания 

и волны». 

11.01   

53 Повторение и обобщение материала по теме 

«Механические колебания и волны» 

20.01   

54 Контрольная работа № 3 по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

23.01   

 Электромагнитные явления (22 часа)    

55 Магнитное поле. Однородное и неоднородное 

магнитное поле. 

25.01   

56 Графическое изображение магнитного поля. 27.01   

57 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. 

30.01   

58 Обнаружение магнитного поля по его действию 

на электрический ток. Правило левой руки. 

1.02   

59 Магнитный поток 3.02   

60 Явление электромагнитной индукции. 6.02   

61 Самоиндукция 8.02   

62 Лабораторная работа №4 «Изучение явления  

электромагнитной индукции» 

10.02   

63 Получение переменного электрического тока. 13.02   



Трансформатор. 

64 Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны 

15.02   

65 Конденсатор 17.02   

66 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний 

20.02   

67 Принципы радиосвязи и ТВ 22.02   

68 Электромагнитная природа света. 27.02   

69 Преломление света 1.03   

70 Дисперсия света. Цвета тел. 3.03   

71 Типы спектров электромагнитных волн 6.03   

72 Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы 

8.03   

 

73 

Повторение и обобщение материала по теме 

«Электромагнитное поле. Электромагнитные 

колебания и волны» 

10.03   

74 Контрольная работа № 4 по теме 

 «Электромагнитное поле» 

13.03   

 

 

Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер   

(20 часов) 

   

75 Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атома. 

15.03   

76 Модели атомов. Опыт Резерфорда. 17.03   

77 Радиоактивные превращения атомных ядер. 20.03   

78 Экспериментальные методы исследования частиц. 22.03   

79 Открытие протона и нейтрона 24.03   

80 Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое 

число. 

3.04   

81 Решение задач «Состав атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число» 

5.04   

84 Изотопы. 7.04   

85 Альфа- и бета- распад. Правило смещения. 10.04   

86 Решение задач «Альфа- и бета- распад. Правило 

смещения» 

12.04   

87 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 14.04   

88 Решение задач «Энергию связи, дефект масс» 17.04   

89 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

Лабораторная работа № 5. «Изучение деления 

19.04   



ядер урана по фотографиям треков». 

90 Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии ядер в электрическую энергию. 

21.04   

91 Лабораторная работа №6 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 

24.04   

92 Термоядерная реакция. Атомная энергетика. 26.04   

93 Биологическое действие радиации. 28.04   

94 Повторение и обобщение материала по теме 

«Строение атома и атомного ядра» 

3.05   

95 Контрольная работа № 5  «Строение атома и 

атомного ядра». 

5.05   

96 Повторение «Законы движения и 

взаимодействия» 

10.05   

97 Повторение «Законы движения и 

взаимодействия» 

12.05   

98 Повторение «Механические колебания и волны» 15.05   

99 Повторение «Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны» 

17.05   

100 Повторение «Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны» 

19.05   

101 Повторение «Строение атома и атомного ядра» 22.05   

102 Обобщение и систематизация полученных 

знаний. Итоговый урок. 

24.05   

 
 
 
 
 
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УМК «Физика. 7 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). 

3. Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова). 

4. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

5. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

6. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон). 

7. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. Шаронина). 

3. Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон). 

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 9 класс» 

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). 

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник). 

3. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон). 

6. Электронное приложение к учебнику. 

Комплект наглядных пособий. 

Электронные учебные издания 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. Ханнанова). 

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

3. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

4. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория). 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять результаты изме- 

рений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими ве- 

личинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, разли- 

чать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 



























Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

1. Оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, ком- 

муникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

2. Использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточ- 

ной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивиду- 

ального прогресса) и для итоговой оценки; 

3. Использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе обуче- 

ния и др.) для интерпретации полученных результатов; 

4. Использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стан- 

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблю- 

дения и др.). 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требо- 

вания ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной об- 

разовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2. Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жиз- 

ненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3. Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и мораль- 

ные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на ито- 

говую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной де- 

ятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
1. Способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

2. Способность работать с информацией; 

3. Способность к сотрудничеству и коммуникации; 
4. Способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных ре- 

шений в практику; 

5. Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

6. Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образователь- 

ной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать 



и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструктор- 

скую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
1. Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о про- 

ведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2. Материальный объект, макет; 

3. Отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мульти- 

медийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитиро- 

вания, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 

ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на гимназической конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащихся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Оценка предметных результатов ведѐтся в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации 

в ходе внутришкольного мониторинга. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно- 

ванных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов. 
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