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Пояснительная записка  
Школьный курс физики  — системообразующий для естественно-

научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физиче-

скими явлениями, методом научного познания, формирование основ-

ных физических понятий, приобретение умений измерять физические 

величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабо-

раторные работы становятся более сложными, школьники учатся пла-

нировать эксперимент самостоятельно.  

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 фундамен-

тальных законах для построения представления о физической картине 

мира; 

 • систематизация знаний о многообразии объектов и явлений при-

роды, о закономерностях процессов и о законах физики для осозна-

ния возможности разумного использования достижений науки в даль-

нейшем 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 уча-

щихся, 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 ис-

следования объектов и явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, элек-

тромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, харак-

теризующих эти явления; 

 • формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные иссле-

дования с использованием измерительных приборов, широко приме-

няемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как при-

родное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипо-

теза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 • понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, произ-

водственных и культурных потребностей человека.  



Данный курс является одним из звеньев в формировании есте-

ственно-научных знаний учащихся наряду с химией, биологией, гео-

графией.  

Принцип построения курса  — объединение изучаемых фактов во-

круг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдель-

ные явления и законы как частные случаи более общих положений 

науки, что способствует пониманию материала, развитию логиче-

ского мышления, а не простому заучиванию фактов. Изучение строе-

ния вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явле-

ний, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и 

пополнения знаний: молекула  — атом; строение атома  — электрон. 

Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, дав-

ления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного дав-

ления. В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах 

при изучении тепловых явлений. Сведения по электронной теории 

вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются элек-

тромагнитные и световые явления. Курс физики 9 класса расширяет и 

систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 8 

классах, поднимая их на уровень законов. Новым в содержании курса 

9 класса является включение астрофизического материала в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИ-

ЗИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 

части: 

• 1) патриотического воспитания: 

• − проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

• − ценностное отношение к достижениям российских учёных--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 учё-

ного; 

• 3) эстетического воспитания: 

• − восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного по-

строения, строгости, точности, лаконичности; 



• 4) ценности научного познания: 

• − осознание ценности физической науки как мощного инструмента позна-

ния мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей куль-

туры; 

• − развитие научной любознательности, интереса к исследовательской дея-

тельности; 

• 5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

• − осознание ценности безопасного образа жизни в современном техноло-

гическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на 

дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних усло-

виях; 

• − 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, обра-

зовательной 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 об-

ласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возмож-

ных последствий для окружающей среды; 

• − осознание глобального характера экологических проблем и путей их ре-

шения; 

• 8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

• − потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проек-

тов физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

• − повышение уровня своей компетентности через практическую деятель-

ность; 

• − 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 зна-

ний; 

• − стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 



• − оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возмож-

ных глобальных последствий. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения программы по физике на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные резуль-

таты, включающие познавательные универсальные учебные действия, комму-

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явле-

ний); 

• 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 яв-

лений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях фи-

зических величин; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходя-

щего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явле-

ния; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, получен-

ную в ходе исследования или эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процес-

сов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых усло-

виях и контекстах. 

Работа с информацией: 



• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных с учётом предложенной учебной фи-

зической задачи; 

• анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления инфор-

мации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диа-

граммами, иной графикой и их комбинациями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных ра-

бот и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благо-

желательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диа-

лога, 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 её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и резуль-

таты 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, са-

мостоятельно 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 (индивиду-

альное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или 

плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 



• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятель-

ности, давать оценку приобретённому опыту; 

• вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения фи-

зического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудно-

стей; 

• 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 своё право на ошибку при решении физических задач или 

в утверждениях на научные темы и такое же право другого. 
 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится: 

-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

-понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

-распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; ана-

лизировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

-ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экс-

перимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и форму-

лировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные при-

боры используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется; 

-понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

-проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

-проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зави-

симости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис-

следования; 

-проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со-

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять зна-

чение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности из-

мерений; 

-анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них прояв-

ление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся зна-

ния для их объяснения; 

-понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

-использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физиче-

ских явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 



Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Предметными результатами освоения темы являются:  

1. Понимание физических терминов: тело, вещество, материя;  

2. Умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с 

учетом погрешности измерения; 

3. Понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Механические явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

1. Понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давле-

ние жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 

уменьшения и увеличения давления; 

2. 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, колебания математического и пружин-

ного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отра-

жение звука, эхо; 

3. Знание и способность давать определения/описания физических понятий: относитель-

ность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: 

материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равно-

мерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускорен-

ном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномер-

ном движении тела по окружности, импульс; 

4. Умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плот-

ность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощ-

ность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосфер-

ное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

5. Владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей 

тело к поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом 

воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, зави-

симости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

6. Владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 

7. Понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон Пас-

каля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 

8. Владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скоро-

сти), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упруго-

сти, равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощности, усло-

вия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, 

давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с по-

ставленной задачей на основании использования законов физики; 



9. Умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 

весом тела; 

10. Умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

11. Понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

12. Умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе пе-

ремещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

13. Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Тепловые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

1. Понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, теплопро-

водность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

2. Владение экспериментальными методами исследования 

при определении размеров малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от 

давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насы-

щенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

3. Понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

4. Понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психро-

метра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопас-

ности при их использовании; 

5.  Умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

6.  Понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепло-

вых процессах и умение применять его на практике; 

7.  Овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлажде-

нии, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

8. умение пользоваться СИ и переводить единицы измере-ния физических величин в крат-

ные и дольные единицы; 

7. Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Электромагнитные явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

1. Понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления 

с позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, обра-

зование тени и полутени, отражение и преломление света; 

2. Понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: элек-

тромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 

испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 



3. Знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 

поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, по-

казатели преломления света; 

4. Знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света 

и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

5. Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - 

Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распростра-

нения света; 

6. Умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы; 

7. Владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных расстоя-

ниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

8. Понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспече-

ния безопасности при их использовании; 

9. Знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электроме-

ханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный 

контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

10.  Различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

11. Владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, со-

противления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

12. Понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

13. Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

1. Понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

2. Знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактив-

ность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, пред-

ложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, мо-

дель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излуче-

ния, коэффициент качества, эквивалентная 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 медленных нейтронах; 

3. Умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

4. Знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массо-

вого числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 



5. Владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимо-

сти мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

6. Понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

7. Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами освоения темы являются:  

1. Представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

2. Умение применять физические законы для объяснения 

движения планет Солнечной системы; 

3. Знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентриче-

ская и гелиоцентрическая системы мира; 

4. Объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона 

Э. Хаббла; 

5. Знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 

недрах планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

6. Сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответству-

ющими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

-использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

-сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

-самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа изме-

рения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных ре-

зультатов; 

-воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися но-

вых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный под-

ход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ-

ной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мо-

тивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 



учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

3) Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

4) Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-

страстия к тому или иному виду деятельности. 

  



2. Содержание курса 
 

1. Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. Наблю-

дение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений 

и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: длины, вре-

мени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по-

грешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный 

метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной грамотности. 

 

2. Механические явления (109 ч) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относитель-

ность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Си-

стема отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и взаимосвязь 

между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических вели-

чин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Равномерное движение по 

окружности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусствен-

ные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между си-

лой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение сколь-

жения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли. Первая 

космическая скорость. 

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

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

ханической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при исполь-

зовании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. Коэффици-

ент полезного действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидко-

сти на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы изме-

рения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосфер-

ное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой 

жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колеба-

ния. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынуж-

денные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. 

Эхо. Звуковой резонанс. 

 

3. Тепловые явления (31 ч) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение веще-

ства. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 



жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния веще-

ства. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидко-

стей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в при-

роде и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты 

при теплообмене. 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. Кипение. Зависимость темпе-

ратуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объ-

яснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых маши-

нах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Эколо-

гические проблемы использования тепловых машин. 

 

4. Электрические и магнитные явления (56 ч) 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заря-

женных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электриче-

ского заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое 

поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность электрического поля. Дей-

ствие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направле-

ние и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы со-

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

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Ра-

бота электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электриче-

ского тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Элек-

трические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила без-

опасности при работе с электроприборами. 

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

тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на провод-

ник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило 

левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

 

5. Электромагнитные колебания и волны  (12ч) 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор пе-

ременного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное рас-

пространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображе-

ние предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как опти-

ческая система. Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. 



Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спек-

тральный анализ. 

6. Квантовые явления (20) 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света ато-

мами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Экспе-

риментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физиче-

ский смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при 

ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядер-

ная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источ-

ники энергии Солнца и звезд. 
 

7. Строение и эволюция Вселенной (6) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхож-

дение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Пла-

неты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

12. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

13. Определение относительной влажности воздуха. 

14. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

15. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

16. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

17. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

18. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

19. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

20. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

21. Изучение свойств изображения в линзах. 

22. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

23. Измерение ускорения свободного падения. 

24. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

25. Изучение явления электромагнитной индукции. 

26. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

27. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

28. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 



29. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

Таблица распределения часов по разделам курса Физика 7-9 класс 

 

№ 
Количество часов, отведенных на изучение физики в основной школе 

Раздел / класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

1 
Физика и ее роль в познании 

окружающего мира 
4 - - 4 

2 Механические явления 58  51 109 

3 Тепловые явления 6 25 - 31 

4 
Электрические и магнитные 

явления 
- 43 13 56 

5 
Электромагнитные колебания 

и волны 
- - 12 12 

6 Квантовые явления - - 20 20 

7 
Строение и эволюция Вселен-

ной 
- - 6 6 

8 Лабораторные работы 11 10 9 29 

9 Контрольные работы 5 6 6 17 

      

 Всего 68 68 102 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 
Раздел Кол

-во 

ча-

сов 

Темы Кол

-во 

ча-

сов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Физика и её роль в 

познании окружаю-

щего мира 

4 Что изучает физика. Некоторые 

физические термины. Наблюде-

ния и опыты. 

1 —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; 

—переводить значения физических величин в СИ, определять 

погрешность измерения, записывать результат измерения с уче-

том погрешности 

—находить цену деления любого измерительного прибора; 

—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; 

1, 2, 5, 6,7, 8 

 

Физические величины. Измере-

ние физических величин. Точ-

ность и погрешность измере-

ний. 

1 

Лабораторная работа № 1 

«Определение цены деления из-

мерительного прибора». 

1 

Физика и техника. 

 

1 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 Строение вещества. Молекулы. 

Броуновское движение. 

1 — Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение 

вещества, броуновское движение; 

—схематически изображать молекулы воды и кислорода; 

—определять размер малых тел; 

—сравнивать размеры молекул разных веществ: воды, воздуха; 

—объяснять: основные свойства молекул, физические явления 

на основе знаний о строении вещества; 

—измерять размеры малых тел методом рядов, различать спо-

собы измерения размеров малых тел; 

—выполнять исследовательский эксперимент по определению 

размеров малых тел, делать выводы; 

—объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее про-

текания от температуры тела; 

—приводить примеры диффузии в окружающем мире; 

—наблюдать процесс образования кристаллов; 

—анализировать результаты опытов по движению молекул и 

1, 2, 5, 6,7, 8 

Движение молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых те-

лах 

1 

Лабораторная работа № 2 

«Определение размеров малых 

тел» 

1 

Взаимодействие молекул. При-

тяжение и отталкивание 

1 

Агрегатные состояния вещест-

ва.  Различия в молекулярном 

строении твердых тел,  жидко-

стей и газов 

1 

Контрольная работа 1 по теме 1 



«Первоначальные сведения о 

строении вещества». 

диффузии; 

—проводить исследовательскую работу по выращиванию кри-

сталлов; 

—проводить и объяснять опыты по обнаружению сил взаимного 

притяжения и отталкивания молекул; 

—наблюдать и исследовать явление смачивания и несмачивания 

тел; 

—доказывать наличие различия в молекулярном строении твер-

дых тел, жидкостей и газов; 

—приводить примеры практического использования свойств ве-

ществ в различных агрегатных состояниях; 

—работать в группе 
—определять зависимость изменения скорости тела от приложен-

ной силы; 

—анализировать опыты по столкновению шаров, сжатию упру-

гого тела; 

—приводить примеры проявления тяготения в окружающем 

мире; 

—находить точку приложения и указывать направление силы тя-

жести; 

—выделять особенности планет земной группы и планет-гиган-

тов (различие и общие свойства); 

—отличать силу упругости от силы тяжести; 

—графически изображать силу упругости, показывать точку при-

ложения и направление ее действия; 

—объяснять причины возникновения силы упругости; 

—приводить примеры видов деформации, встречающиеся в быту; 

—графически изображать вес тела и точку его приложения; 

—рассчитывать силу тяжести и вес тела; 

—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; 

—измерять силу с помощью силомера, медицинского динамо-

метра; 

—различать вес тела и его массу; 

Взаимодействия тел 21 Механическое движение. Рав-

номерное и неравномерное дви-

жение. 

1 1, 2, 5, 6,7, 8 

Скорость. Единицы скорости. 

 

1 

Расчет пути и времени движе-

ния. 

1 

Решение задач на расчет пути и 

времени движения 

1 

Явление инерции. 1 

Взаимодействие тел. 1 

Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела на весах. 

1 

Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела на ры-

чажных весах» 

1 

Плотность вещества 1 

Расчет массы и объема тела по 

его плотности. 

1 

Лабораторная работа № 4 

«Измерение объема тела». 

1 

Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности твер-

дого тела» 

1 

Контрольная работа 2 по те-

мам «Механическое движение», 

«Масса», «Плотность веще-

ства». 

1 

Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила тяжести на дру-

гих планетах. 

1 

Сила упругости. Закон Гука. 1 



Вес тела. Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и массой 

тела. 

—экспериментально находить равнодействующую двух сил; 

—рассчитывать равнодействующую двух сил; 

—измерять силу трения скольжения; 

Лабораторная работа № 6 

«Градуирование пружины и из-

мерение сил динамометром». 

1 

Динамометр. Графическое 

изображение силы.  Сложение 

сил. 

1 

Сила трения. Трение покоя. 

Трение  в природе и технике 

1 

Лабораторная работа №7 

«Выяснение зависимости силы 

трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижи-

мающей силы» 

1 

Контрольная работа 3 по теме  

«Взаимодействие тел». 

1 

Анализ контрольной работы . 

Работа над ошибками. 

1 

Давление твердых 

тел, жидкостей и га-

зов 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давление. Единицы давления 

 

1 —Приводить примеры, показывающие зависимость действую-

щей силы от площади опоры; 

—вычислять давление по известным массе и объему; 

—переводить основные единицы давления в кПа, гПа; 

—проводить исследовательский эксперимент по определению 

зависимости давления от действующей силы; 

—приводить примеры увеличения площади опоры для умень-

шения давления; 

—выполнять исследовательский эксперимент по изменению 

давления; 

—отличать газы по их свойствам от твердых тел и жидкостей; 

—объяснять давление газа на стенки сосуда на основе теории 

строения вещества; 

—объяснять причину передачи давления жидкостью или газом 

во все стороны одинаково; 

1, 2, 5, 6,7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы уменьшения и увели-

чения давления 

1 

Давление газа 1 

Передача давления жидкостями 

и газами. Закон Паскаля 

1 

Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда 

1 

Решение задач. «Давление в 

жидкости и газе. Закон Пас-

каля». 

1 

Сообщающиеся сосуды. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 —выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и 

стенки сосуда; 

—решать задачи на расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда; 

—приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; 

—проводить исследовательский эксперимент с сообщающи-

мися сосудами; 

—вычислять массу воздуха; 

—сравнивать атмосферное давление на различных высотах от 

поверхности Земли; 

—объяснять влияние атмосферного давления на живые орга-

низмы; 

—проводить опыты по обнаружению атмосферного давле-

ния, изменению атмосферного давления с высотой; 

—вычислять атмосферное давление; 

—объяснять измерение атмосферного давления с помощью 

трубки Торричелли; 

—объяснять изменение атмосферного давления по мере увели-

чения высоты над уровнем моря; 

—различать манометры по целям использования; 

—определять давление с помощью манометра; 

—приводить примеры применения поршневого жидкостного 

насоса и гидравлического пресса; 

—доказывать, основываясь на законе Паскаля, существование 

выталкивающей силы, действующей на тело; 

—приводить примеры, подтверждающие 

существование выталкивающей силы; 

—выводить формулу для определения выталкивающей силы; 

—рассчитывать силу Архимеда; 

—указывать причины, от которых зависит сила Архимеда; 

—определять выталкивающую силу; 

—объяснять причины плавания тел; 

—приводить примеры плавания различных тел и живых орга-

низмов; 

—Рассчитывать силу Архимеда; 

—объяснять условия плавания судов; 

—приводить примеры плавания и воздухоплавания; 

—объяснять изменение осадки судна; 

 

 

 

 

 

Вес воздуха. Атмосферное дав-

ление 

1 

Измерение атмосферного давле-

ния. Опыт Торричелли. 

1 

Барометр – анероид. Атмосфер-

ное  давление на различных вы-

сотах 

1 

Манометры. Поршневой жид-

костный насос. Гидравлический 

пресс. 

1 

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

1 

Закон Архимеда 1 

Лабораторная работа № 8 

«Определение выталкивающей 

силы, действующей на погру-

женное в жидкость тело». 

1 

Плавание тел. 1 

Решение задач по темам «Архи-

медова сила», «Условия плава-

ния тел» 

1 

Лабораторная работа № 9 

«Выяснение условий плавания 

тела в жидкости» 

1 

Плавание судов. Воздухоплава-

ние 

1 

Повторение по темам «Архиме-

дова сила, Плавание тел, Плава-

ние судов. Воздухоплавание». 

1 

Решение задач 

 

1 

Контрольная работа 4  по 

теме «Давление твердых тел, 

1 



жидкостей и газов». 

Работа и мощность. 

Энергия 

16 Механическая работа. Единицы 

работы. 

1 —Вычислять механическую работу; 

—определять условия, необходимые для совершения механи-

ческой работы; 

—вычислять мощность по известной работе; 

—приводить примеры единиц мощности различных приборов 

и технических устройств; 

—анализировать мощности различных приборов; 

—выражать мощность в различных единицах; 

—определять плечо силы; 

—решать графические задачи; 

—приводить примеры, иллюстрирующие, как момент силы 

характеризует действие силы, зависящее и от модуля силы, и от 

ее плеча; 

—работать с текстом учебника, обобщать и делать выводы об 

условиях равновесия рычага; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 5, 6,7, 8 

Мощность. Единицы мощности. 

 

 

Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Мо-

мент силы. 

1 

Рычаги в технике, быту, при-

роде. Решение задач. 

1 

Лабораторная работа №10 

«Выяснение условия равнове-

сия рычага». 

1 

Блоки. Равенство работ. «Золо-

тое правило» механики. 

1 

Центр тяжести тела.  Условия 

равновесия. КПД механизма. 

Решение  задач 

1 

Лабораторная работа № 11 

«Определение КПД при подъ-

еме тела по наклонной плоско-

сти». 

1 

Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение энергий 

1 

Коэффициент полезного дей-

ствия механизмов. Решение за-

дач 

1 

Контрольная работа 5  по 

теме «Работа. Мощность, энер-

гия». 

1 

От великого заблуждения к ве-

ликому  открытию 

1 

Повторение. Подготовка к ито-

говому тесту. Решение задач 

1 



Повторение. Подготовка к ито-

говому тесту. Разбор задач 

1  

 

 Итоговый тест по курсу физики 

7 класса 

1 

Анализ результатов итогового 

теста 

1 

Итого:                Контрольных   - 5 

                              Лабораторных  - 11 

 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тепловые явления 
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Тепловое движение. Температу-

ра. 

1 —Различать тепловые явления; 

—анализировать зависимость температуры тела от скорости дви-

жения его молекул; 

—наблюдать и исследовать превращение энергии тела в механи-

ческих процессах; 

—приводить примеры превращения энергии при подъеме тела, 

при его падении; 

—объяснять изменение внутренней энергии тела, когда над ним 

совершают работу или тело совершает работу; 

—перечислять способы изменения внутренней энергии; 

—приводить примеры изменения внутренней энергии тела путем 

совершения работы и теплопередачи; 

—проводить опыты по изменению внутренней энергии; 

—объяснять тепловые явления на основе молекулярно-кинетиче-

ской теории; 

—приводить примеры теплопередачи путем теплопроводности; 

—приводить примеры теплопередачи путем конвекции и излуче-

ния; 

—анализировать, как на практике учитываются различные виды 

теплопередачи; 

—сравнивать виды теплопередачи; 

—находить связь между единицами количества теплоты: Дж, 

кДж, кал, ккал; 

—объяснять физический смысл удельной теплоемкости веще-

ства; 

1, 2, 5, 6,7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии. 

1 

Виды теплопередачи. Тепло-

проводность.  Конвекция. Излу-

чение. 

1 

Расчет изменения внутренней 

энергии. Удельная теплоем-

кость 

1 

Расчет количества теплоты, при 

нагревании тела и выделяемого 

им при охлаждении. Решение 

задач. 

1 

Решение задач по теме «Внут-

ренняя энергия. Способы изме-

нения внутренней энергии» 

1 

Количество теплоты, выделяю-

щееся при сгорании топлива 

1 

Закон сохранения внутренней 

энергии и уравнение  теплового 

баланса 

1 

Лабораторная работа № 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры» 

—анализировать табличные данные; 

—приводить примеры применения на практике знаний о различ-

ной теплоемкости веществ; 

—рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагрева-

ния тела или выделяемое им при охлаждении; 

—разрабатывать план выполнения работы; 

—определять и сравнивать количество теплоты, отданное горя-

чей водой и полученное холодной при теплообмене; 

—объяснять полученные результаты, представлять их в виде 

таблиц; 

—объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания топ-

лива и рассчитывать ее; 

—приводить примеры экологически чистого топлива; 

—приводить примеры превращения механической энергии во 

внутреннюю, перехода энергии от одного тела к другому; 

—приводить примеры, подтверждающие закон сохранения меха-

нической энергии; 

—систематизировать и обобщать знания закона на тепловые 

процессы; 

—приводить примеры агрегатных состояний вещества; 

—отличать агрегатные состояния вещества и объяснять особен-

ности молекулярного строения газов, жидкостей и твердых тел; 

—отличать процесс плавления тела от кристаллизации и приво-

дить примеры этих процессов; 

—проводить исследовательский эксперимент по изучению плав-

ления, делать отчет и объяснять результаты эксперимента; 

—работать с текстом учебника; 

—анализировать табличные данные температуры плавления, 

график плавления и отвердевания; 

—рассчитывать количество теплоты, выделяющегося при кри-

сталлизации; 

— объяснять процессы плавления и отвердевания тела на основе 

молекулярно-кинетических представлений; 

—определять количество теплоты; 

—получать необходимые данные из таблиц; 

—объяснять понижение температуры 

жидкости при испарении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №2 « Из-

мерение удельной теплоемко-

сти твердого тела» 

1 

Решение задач по теме «Внут-

ренняя энергия» 

1 

Контрольная работа №1 по теме 

«Внутренняя энергия» 

1 

Агрегатные состояния вещест-

ва. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 

1 

Количество теплоты , необходи-

мое для плавления тела и выде-

ляющееся при его кристаллиза-

ции 

1 

Решение задач 

 

1 

Испарение и конденсация. Ки-

пение 

1 

Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха 

1 

Количество теплоты, необходи-

мое для парообразования и вы-

деляющееся при конденсации 

1 

Решение задач 

 

1 

Работа газа при расширении. 

Тепловые двигатели.   Двига-

тель внутреннего сгорания. 

1 

Паровая турбина. КПД тепло-

вого двигателя. 

1 

Решение задач. Подготовка к 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольной работе. —приводить примеры явлений природы, которые объясняются 

конденсацией пара; 

—проводить исследовательский эксперимент по изучению испа-

рения и конденсации, анализировать его результаты и делать вы-

воды; 

—работать с таблицей 6 учебника; 

—приводить примеры, использования энергии, выделяемой при 

конденсации водяного пара; 

—рассчитывать количество теплоты, необходимое для превра-

щения в пар жидкости любой массы; 

—проводить исследовательский эксперимент по изучению кипе-

ния воды, анализировать его результаты; 

—находить в таблице необходимые данные; 

—рассчитывать количество теплоты, полученное (отданное) те-

лом, удельную теплоту парообразования ; 

—приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и дея-

тельности человека; 

—измерять влажность воздуха; 

—работать в группе; 

—объяснять принцип работы и устройство ДВС; 

—приводить примеры применения ДВС на практике; 

—объяснять устройство и принцип работы паровой турбины; 

—приводить примеры применения паровой турбины в технике; 

—сравнивать КПД различных машин и механизмов. 

 

 

 

 

 

 

Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

Контрольная работа № 2 « Из-

менение агрегатных состояний 

вещества» и «Тепловые двига-

тели» 

1 

Повторение : тепловые  явле-

ния, теоретический материал 

1 

Электрические 

явления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Электризация тел при сопри-

косновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода заря-

дов 

1 —Объяснять взаимодействие заряженных тел и существование 

двух родов электрических зарядов; 

 —обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое поле; 

—пользоваться электроскопом; 

—определять изменение силы, действующей на заряженное тело 

при удалении и приближении его к заряженному телу; 

—объяснять опыт Иоффе—Милликена; 

—доказывать существование частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд; 

—объяснять образование положительных и отрицательных 

ионов; 

—применять межпредметные связи химии и физики для объяс-

нения строения атома; 

—объяснять электризацию тел при соприкосновении; 

1, 2, 5, 6,7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Электроскоп. Проводники и 

непроводники электричества 

1 

  Электрическое поле 1 

Делимость электрического за-

ряда. Строение атомов 

1 

Объяснение электрических яв-

лений 

1 

Электрический ток. Источники 

электрического тока 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрическая цепь и ее состав-

ные части. Электрический ток в 

металлах и электролитах 

1 —устанавливать перераспределение заряда при переходе его с 

наэлектризованного тела на не наэлектризованное при соприкос-

новении; 

—на основе знаний строения атома объяснять существование 

проводников, полупроводников и диэлектриков; 

—приводить примеры применения проводников, полупроводни-

ков и диэлектриков в технике, практического применения полу-

проводникового 

Диода; 

—наблюдать работу полупроводникового диода; 

—на основе знаний строения атома объяснять существование 

проводников, полупроводников и диэлектриков; 

—приводить примеры применения проводников, полупроводни-

ков и диэлектриков в технике, практического применения полу-

проводникового Диода; 

—наблюдать работу полупроводникового диода; 

—объяснять устройство сухого гальванического элемента; 

—приводить примеры источников электрического тока, объяс-

нять их назначение; 

—собирать электрическую цепь; 

—объяснять особенности электрического тока в металлах, назна-

чение источника тока в электрической цепи; 

—различать замкнутую и разомкнутую электрические цепи; 

—приводить примеры химического и теплового действия элек-

трического тока и их использования в технике; 

—объяснять тепловое, химическое и магнитное действия тока; 

—работать с текстом учебника; 

—объяснять зависимость интенсивности электрического тока от 

заряда и времени; 

—рассчитывать по формуле силу тока; 

—выражать силу тока в различных единицах; 

—включать амперметр в цепь; 

—определять цену деления амперметра и гальванометра; 

—чертить схемы электрической цепи; 

—измерять силу тока на различных участках цепи; 

—выражать напряжение в кВ, мВ; 

—анализировать табличные данные, работать с текстом учеб-

ника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие электрического тока. 

Направление тока 

1 

Контрольная работа № 3 

«Электрические заряды и элек-

трический ток» 

1 

Сила тока. Единицы измерения. 

Амперметр.  Решение задач. 

1 

Лабораторная работа № 3 « 

Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее раз-

личных участках» 

1 

Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. Вольт-

метр. 

1 

Лабораторная работа № 4 « Из-

мерение напряжения на различ-

ных участках  электрической 

цепи» 

1 

Электрическое сопротивление 

проводников. Зависимость силы 

тока от напряжения. 

Закон Ома для участка цепи 

1 

Расчет сопротивления провод-

ников.  Удельное сопротивле-

ние. Реостаты. 

1 

Лабораторная работа № 5 «Ре-

гулирование силы тока реоста-

том». 

1 

Лабораторная работа №6 «Из-

мерение сопротивления провод-

ника при помощи амперметра и 

вольтметра». 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательное и параллель-

ное соединение проводников. 

1 —рассчитывать напряжение по формуле; 

—определять цену деления вольтметра; 

—включать вольтметр в цепь; 

—измерять напряжение на различных участках цепи; 

— строить график зависимости силы тока от напряжения; 

—объяснять причину возникновения сопротивления; 

—анализировать результаты опытов и графики; 

—собирать электрическую цепь, измерять напряжение, пользо-

ваться вольтметром; 

—устанавливать зависимость силы тока в проводнике от сопро-

тивления этого проводника; 

—записывать закон Ома в виде формулы; 

—решать задачи на закон Ома; 

—исследовать зависимость сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала проводника; 

—вычислять удельное сопротивление проводника; 

—чертить схемы электрической цепи; 

—рассчитывать электрическое сопротивление; 

—собирать электрическую цепь; 

—пользоваться реостатом для регулирования силы тока в цепи; 

—работать в группе; 

—представлять результаты измерений в виде таблиц; 

—измерять сопротивление проводника при помощи амперметра 

и вольтметра; 

—приводить примеры применения последовательного соедине-

ния проводников; 

— рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление при по-

следовательном соединении; 

—приводить примеры применения параллельного соединения 

проводников; 

—рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление при па-

раллельном соединении; 

—рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при па-

раллельном и последовательном соединении проводников; 

—рассчитывать работу и мощность электрического тока; 

—выражать единицу мощности через единицы напряжения и 

силы тока; 

—выражать работу тока в Вт • ч; кВт *ч; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Решение задач на закон Ома 

для участка цепи, последова-

тельное и параллельное соеди-

нение проводников 

1 

Работа  и мощность электриче-

ского тока 

1 

Лабораторная работа № 7 «Из-

мерение мощности и работы 

тока в электрической лампе» 

1 

Нагревание проводников элек-

трическим током. Закон Джоу-

ля—Ленца. 

1 

Конденсаторы. 1 

Лампа накаливания. Электриче-

ские нагревательные приборы. 

Короткое замыкание, предохра-

нители. 

1 

Контроль  теоретических  зна-

ний  по теме.  «Электрические 

явления» 

1 

Решение задач по теме «Элек-

трические явления» 

1 

Контрольная работа № 4 по 

теме « Законы электрического 

тока» 

1 

Повторение  теории по теме 

«Электрические явления» 

1 



—измерять мощность и работу тока в лампе, используя ампер-

метр, вольтметр, часы; 

—объяснять нагревание проводников с током с позиции молеку-

лярного строения вещества; 

—рассчитывать количество теплоты, выделяемое проводником с 

током по закону Джоуля—Ленца. 

—объяснять назначения конденсаторов в технике; 

—объяснять способы увеличения и 

уменьшения емкости конденсатора; 

—рассчитывать электроемкость конденсатора, работу, которую 

совершает электрическое поле конденсатора, энергию конденса-

тора; 

—различать по принципу действия лампы, используемые для 

освещения, предохранители в современных приборах; 

—применять знания к решению задач; 

— работать в группе. 

 

 

Электромагнитные 

явления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитное поле тока. Примене-

ние электромагнитов. 

1 —Выявлять связь между электрическим током и магнитным 

полем; 

—объяснять связь направления магнитных линий магнитного 

поля тока с направлением тока в проводнике; 

—приводить примеры магнитных явлений; 

—называть способы усиления магнитного действия катушки с 

током; 

—приводить примеры использования электромагнитов в тех-

нике и быту; 

—объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание 

железа; 

—получать картины магнитного поля полосового и дугообраз-

ного магнитов; 

—описывать опыты по намагничиванию веществ; 

—объяснять принцип действия электродвигателя и области его 

применения; 

—перечислять преимущества электродвигателей по сравне-

нию с тепловыми; 

—собирать электрический двигатель постоянного тока (на мо-

дели); 

1, 2, 5, 6,7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 8 

«Сборка электромагнита и ис-

пытание его действия» 

1 

Постоянные магниты. Магнит-

ное поле Земли 

1 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электро-

двигатель постоянного тока 

1 

 Лабораторная работа №9«Изу-

чение электродвигателя посто-

янного тока (на модели)». 

1 

Контрольная работа №5 по теме 

««Электромагнитные явления» 

1 



—определять основные детали электрического двигателя по-

стоянного тока; 

—работать в группе; 

— применять знания к решению задач. 

 

Световые явления 9 Источники света. Распростране-

ние света. Видимое движение 

светил 

1 —Наблюдать прямолинейное распространение света; 

—объяснять образование тени и полутени; 

—проводить исследовательский эксперимент по получению 

тени и полутени; 

—находить Полярную звезду в созвездии Большой Медведицы; 

—используя подвижную карту звездного неба, определять поло-

жение планет; 

—наблюдать отражение света; 

—проводить исследовательский эксперимент по изучению зави-

симости угла отражения света от угла падения; 

—применять закон отражения света при построении изображе-

ния в плоском зеркале; 

—строить изображение точки в плоском зеркале; 

—наблюдать преломление света; 

—работать с текстом учебника; 

—проводить исследовательский эксперимент по преломлению 

света при переходе луча из воздуха в воду, делать выводы; 

—различать линзы по внешнему виду; 

—определять, какая из двух линз с разными фокусными рассто-

яниями дает большее увеличение; 

—строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, соби-

рающей) для случаев: F> /; 2F< f; F< f <2F; 

—различать мнимое и действительное изображения; 

—измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

—анализировать полученные при помощи линзы изображения, 

делать выводы, представлять результат в виде таблиц; 

— применять знания к решению задач на построение изображе-

ний, даваемых плоским зеркалом и линзой; 

—объяснять восприятие изображения глазом человека; 

—применять межпредметные связи физики и биологии для объ-

яснения восприятия изображения; 

—строить изображение в фотоаппарате; 

—подготовить презентацию «Очки, дальнозоркость и 

1, 2, 5, 6,7, 8 

  Отражение света. Закон отраже-

ния света. Изображение в плос-

ком зеркале 

1  

  Преломление света.  Линзы. 

 

1  

   Построение изображений, по-

лученных с помощью линз.  

Формула тонкой линзы 

1  

  Глаз и зрение 

 

1  

  Решение задач на построение 

изображений, полученных при 

помощи линз 

1  

  Лабораторная работа № 10«По-

лучение изображения при по-

мощи линзы». 

1  

  Контрольная работа №6 «Све-

товые явления» 

1  

  Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов 

1  



близорукость», «Современные оптические приборы: фотоаппа-

рат, микроскоп, телескоп, применение в технике, история их раз-

вития»; 

 

Итого:         Контрольных - 6 

                       Лабораторных - 11 

 

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

 

Механические явле-

ния. 

Законы взаимодей-

ствия и движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материальная точка как модель 

тела. Система отчета. 

1 — Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное 

движение тележки с капельницей; 

—определять по ленте со следами капель вид движения те-

лежки, пройденный ею путь и промежуток времени от 

начала движения до остановки; 

—обосновывать возможность замены тележки ее моделью 

— материальной точкой, для описания движения; 

— приводить примеры, в которых координату движуще-

гося тела в любой момент времени можно определить, зная 

его начальную координату и совершенное им за данный 

промежуток времени перемещение, и нельзя, если вместо 

перемещения задан пройденный путь; 

—определять модули и проекции векторов на координат-

ную ось; 

—записывать уравнение для определения координаты 

движущегося тела в векторной и 

скалярной форме, использовать его для решения задач; 

— записывать формулы: для нахождения проекции и мо-

дуля вектора перемещения тела, для вычисления коорди-

наты движущегося тела в любой заданный момент времени; 

—доказывать равенство модуля вектора 

перемещения пройденному пути и площади под графиком 

скорости; 

—наблюдать движение тележки с капельницей; 

—делать выводы о характере движения 

тележки; 

1, 2, 5, 6,7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перемещение. Векторы и их 

проекции. Нахождение коорди-

нат движущегося тела. Ско-

рость, траектория, путь. 

1 

Перемещение при прямолиней-

ном равномерном движении. 

Мгновенная скорость. 

1 

Графическое представление 

движения. Графики зависимо-

сти проекций вектора скорости 

от времени. 

1 

Решение задач по теме «Графи-

ческое 

представление движения». 

1 

Равноускоренное движение. 

Определение  ускорения. 

1 

Скорость прямолинейного рав-

ноускоренного движения. Гра-

фик скорости. 

1 

Перемещение при равноускорен-

ном 

движении. Графики зависимости 

проекций вектора перемещения 

от времени. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач по теме «Равно-

ускоренное движение». 

1 —объяснять физический смысл понятий: 

мгновенная скорость, ускорение; 

—приводить примеры равноускоренного движения; 

—записывать формулу для определения ускорения в век-

торном виде и в виде проекций на выбранную ось; 

—строить графики зависимости между величинами S, v, a, 

t. 

—записывать формулы 

 v = v0 + at, 

vx = v0x + axt, v = v0 + at, читать и строить графики 

зависимости vx = vx(t); 

—вычислять модуль вектора перемещения, совершенного 

прямолинейно и равноускоренно движущимся телом за п-ю 

секунду от начала движения, по модулю перемещения, со-

вершенного им за k-ю секунду; 

—пользуясь метрономом, определять промежуток вре-

мени от начала равноускоренного движения шарика до его 

остановки; 

—определять ускорение движения шарика и его мгновен-

ную скорость перед ударом о цилиндр; 

—представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков; 

—по графику определять скорость в заданный момент 

времени; 

— наблюдать и описывать движение маятника в двух си-

стемах отсчета, одна из которых связана с землей, а другая 

с лентой, движущейся равномерно относительно земли; 

—сравнивать траектории, пути, перемещения, скорости 

маятника в указанных системах отсчета; 

—приводить примеры, поясняющие относительность 

движения; 

—наблюдать проявление инерции; 

—приводить примеры проявления инерции; 

—записывать второй закон Ньютона в виде формулы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 1. 

 «Исследование равноускорен-

ного движения без начальной 

скорости» 

1 

Относительность движения. От-

носительность траектории, пе-

ремещения, пути, скорости. 

1 

Инерциальные системы отчета.  

Инерция. Первый закон Нью-

тона. 

1 

Второй закон Ньютона. Еди-

ница силы. Свободное падение. 

1 

Решение задач по теме «Второй 

закон Ньютона». 

1 

Третий закон Ньютона. Силы 

при взаимодействии тел. 

1 

Решение задач на законы Нью-

тона. 

 

1 

Контрольная работа №1 по теме 

«Прямолинейное равноускорен-

ное движение. Законы Нью-

тона». 

1 

Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. Движение 

тела брошенного вертикально 

вверх. Невесомость. 

1 

 Лабораторная работа  № 2. «Из-

мерение ускорения свободного 

падения» 

1 

Ускорение свободного падения, 

движение тела, брошенного 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вертикально вверх». Решение 

задач  «Свободное падение. 

—решать расчетные и качественные задачи на примене-

ние этого закона; 

—наблюдать, описывать и объяснять опыты, иллюстри-

рующие справедливость третьего закона Ньютона; 

—записывать третий закон Ньютона в виде формулы; 

—наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в раз-

реженном пространстве; 

—делать вывод о движении тел с одинаковым ускорением 

при действии на них только силы тяжести; 

—наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии не-

весомости тел; 

—сделать вывод об условиях, при которых тела находятся 

в состоянии невесомости; 

—записывать закон всемирного тяготения в виде матема-

тического уравнения; 

—приводить примеры прямолинейного и криволинейного 

движения тел; 

—называть условия, при которых тела движутся прямо-

линейно или криволинейно; 

—вычислять модуль центростремительного ускорения; 

—давать определение импульса тела, знать его единицу; 

—объяснять, какая система тел называется замкнутой, 

приводить примеры замкнутой системы; 

— записывать закон сохранения импульса; 

—наблюдать и объяснять полет модели ракеты; 

—применять знания к решению задач; 

—работать в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Всемирного тяготения. 

Ускорение свободного падения 

на Земле и других небесных те-

лах. 

1 

Сила упругости 1 

Сила трения 1 

Решение задач по теме «Закон 

всемирного тяготения, сила 

упругости, сила трения» 

1 

Прямолинейное и криволиней-

ное движение. Центростреми-

тельное и центробежное уско-

рение. 

1 

Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоро-

стью. 

Искусственные спутники 

Земли. 

1 

Решение задач по теме «Движе-

ние тела по окружности с по-

стоянной по модулю скоро-

стью». 

1 

Импульс тела. Импульс силы. 

Закон сохранения импульса 

тела. 

1 

Решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса тела». 

1 

Реактивное движение. Назначе-

ние, конструкция и принцип 

действия ракеты. Многоступен-

чатые ракеты. 

1 

 Работа силы 1 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды механической энергии. За-

кон сохранения механической 

энергии. 

1  

 

 

 

 

 

 

Решение задач реактивное движе-

ние, 

закон сохранения энергии. 

1 

Решение задач на законы взаимо-

действия тел 
1 

Решение задач повышенной слож-

ности на взаимодействие тел 
1 

Контрольная работа №2  по теме 

«Законы сохранения». 
1 

Механические явле-

ния. Механические 

колебания и волны. 

Звук 
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Колебательное движение. Сво-

бодные колебания, системы, ма-

ятники. 

1 —Определять колебательное движение по его признакам; 

—приводить примеры колебаний; 

—описывать динамику свободных колебаний пружинного 

и математического маятников; 

—измерять жесткость пружины или резинового шнура; 

—называть величины, характеризующие колебательное 

движение; 

—записывать формулу взаимосвязи периода и частоты ко-

лебаний; 

—проводить экспериментальное исследование зависимо-

сти периода колебаний пружинного маятника от т и k; 

—проводить исследования зависимости периода (ча-

стоты) колебаний маятника от длины его нити; 

—представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц; 

—объяснять причину затухания свободных колебаний; 

—называть условие существования незатухающих колеба-

ний; 

—объяснять, в чем заключается явление резонанса; 

—приводить примеры полезных и вредных проявлений 

резонанса и пути устранения последних; 

—различать поперечные и продольные волны; 

—описывать механизм образования волн; 

1, 2, 5, 6,7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

1 

 Лабораторная работа № 3. «Ис-

следование зависимости периода 

и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его 

длины» 

1 

Гармонические колебания. Зату-

хающие колебания. Вынужден-

ные колебания. 

1 

Резонанс. Условия наступления 

и физическая сущность явления 

резонанса. Учет резонанса на 

практике. 

1 

Механизм распространения ко-

лебаний в среде. Поперечные и 

продольные волны. 

1 

Длина и скорость распростране-

ния волн, частота и период ко-

лебаний.  Связь между этими 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

величинами. —называть характеризующие волны физические вели-

чины; 

—называть величины, характеризующие упругие волны; 

—записывать формулы взаимосвязи между ними; 

—называть диапазон частот звуковых волн; 

—приводить примеры источников звука; 

—приводить обоснования того, что звук является про-

дольной волной; 

—на основании увиденных опытов выдвигать гипотезы 

относительно зависимости высоты тона от частоты, а гром-

кости — от амплитуды колебаний источника звука; 

—выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры; 

—объяснять, почему в газах скорость звука возрастает с 

повышением температуры; 

—объяснять наблюдаемый опыт по возбуждению колеба-

ний одного камертона звуком, испускаемым другим камер-

тоном такой же частоты; 

—работать в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач по теме «Коле-

бания и волны». 

1 

Источники звука. Звуковые ко-

лебания. Ультразвук и инфра-

звук. Эхолокация. 

1 

Высота, тембр и громкость 

звука. 

 

1 

Распространение звука. Звуко-

вые волны. Скорость звука в 

различных средах. 

1 

Отражение звука.  Эхо. Звуко-

вой резонанс. 

1 

Интерференция звука. 

Итого главы 

1 

Решение задач по теме «Меха-

нические колебания и волны. 

Звук» 

1 

Контрольная работа №3 по теме 

«Механические колебания и 

волны» 

1 

Электромагнитные 

явления. 

Электромагнитное 

поле 
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Источники магнитного поля. 

Гипотеза Ампера. Графическое 

изображение магнитного поля. 

1 —Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с током; 

—формулировать правило правой руки для соленоида, 

правило буравчика; 

—определять направление электрического тока в провод-

никах и направление линий магнитного поля; 

—применять правило левой руки; 

—определять направление силы, действующей на элек-

трический заряд, движущийся в магнитном поле; 

—записывать формулу взаимосвязи модуля вектора маг-

нитной индукции В магнитного поля с модулем силы F, дей-

ствующей на проводник длиной 1, расположенный 

1, 2, 5, 6,7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Пра-

вило буравчика 

1 

Обнаружение магнитного поля 

по его действию на проводник с 

электрическим током.  Правило 

левой руки. 

1 

Решение задач на применение 

правил левой и правой руки. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитная индукция. Опыты 

Фарадея. 

Сила Ампера 

1 перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой 

тока/в проводнике; 

—описывать зависимость магнитного потока от индукции 

магнитного поля, пронизывающего площадь контура и от 

его ориентации по отношению к линиям магнитной индук-

ции; 

—наблюдать и описывать опыты, подтверждающие появ-

ление электрического поля при изменении магнитного поля, 

делать выводы; 

—наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с маг-

нитом; 

—объяснять физическую суть правила Ленца и формули-

ровать его; 

—применять правило Ленца и правило правой руки для 

определения направления индукционного тока; 

—наблюдать и объяснять явление самоиндукции; 

—рассказывать об устройстве и принципе действия гене-

ратора переменного тока; 

—называть способы уменьшения потерь электроэнергии 

передаче ее на большие расстояния; 

—рассказывать о назначении, устройстве и принципе дей-

ствия трансформатора и его применении; 

—наблюдать опыт по излучению и приему электромаг-

нитных волн; 

—описывать различия между вихревым электрическим и 

электростатическим полями; 

—наблюдать свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре; 

—рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения; 

—называть различные диапазоны электромагнитных 

волн; 

—наблюдать разложение белого света в спектр при его 

прохождении сквозь призму и получение белого света пу-

тем сложения спектральных цветов с помощью линзы; 

—объяснять суть и давать определение явления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитный поток. Возникнове-

ние индукционного тока в алю-

миниевом кольце при измене-

нии магнитного потока 

1 

Явление электромагнитной ин-

дукции. Физическая суть. Ин-

дуктивность. Энергия магнит-

ного поля тока. 

1 

Определение направления ин-

дукционного тока. Правило 

Ленца. 

1 

Решение задач по теме  «Элек-

тромагнитная индукция» 

1 

Лабораторная работа № 4. 

«Изучение явления электромаг-

нитной индукции» 

1 

Явление самоиндукции. 

Получение и передача перемен-

ного электрического тока. 

Трансформатор. 

1 

Решение задач по теме  «Транс-

форматор» 

1 

Электромагнитное поле. Элек-

тромагнитные волны. 

1 

Колебательный контур. Элек-

тромагнитные колебания. Фор-

мула Томсона. Принципы ра-

диосвязи и телевидения. 

1 

Электромагнитная природа 

света.  Фотоны (кванты). Ди-

фракция и интерференция 

света. 

1 



Преломление света. Физиче-

ский смысл показателя прелом-

ления. 

1 дисперсии; 

—наблюдать сплошной и линейчатые спектры испуска-

ния; 

—называть условия образования сплошных и линейчатых 

спектров испускания; 

— объяснять излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на основе постулатов 

Бора; 

— работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги 

главы»; 

—работать в группе. 

 

Решение задач по теме «Пре-

ломление света». 

1 

Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. 

1 

Типы спектров. Спектральный 

анализ. Закон Кирхгофа. Атомы 

- источник излучения и погло-

щения света. 

1 

Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение 

сплошных и линейчатых спек-

тров. 

1 

ПИ ТБ.  Лабораторная работа № 

5. 

«Наблюдение сплошного и ли-

нейчатого спектров» 

1 

Решение задач по теме «Элек-

тромагнитное поле». 

1 

Разбор задач по теме «Электро-

магнитное поле». 

1 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Электромаг-

нитное поле» 

1 

Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле» 

1 

Квантовые явления. 

Строение атома и 

атомного ядра 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Радиоактивность. Состав  радио-

активного излучения. Модели 

атомов. Опыты Резерфорда. 

1 — Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению слож-

ного состава радиоактивного излучения и по исследованию 

с помощью рассеяния α-частиц строения атома; 

— объяснять суть законов сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях; 

— применять эти законы при записи уравнений ядерных 

1, 2, 5, 6,7, 8 

 

 

 

 

 

Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Обозначение 

ядер химических элементов.  

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массовое и зарядовое число. 

Альфа и бетта смещения. 

реакций; 

—применять законы сохранения массового числа и заряда 

для записи уравнений ядерных реакций; 

—объяснять физический смысл понятий: массовое и заря-

довое числа; 

—объяснять физический смысл понятий: энергия связи, де-

фект масс; 

— описывать процесс деления ядра атома урана; 

— объяснять физический смысл понятий: цепная реакция, 

критическая масса; 

— рассказывать о назначении ядерного реактора на мед-

ленных нейтронах, его устройстве и принципе действия; 

— называть преимущества и недостатки АЭС перед дру-

гими видами электростанций; 

— называть физические величины: поглощенная доза из-

лучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, пе-

риод полураспада; 

— называть условия протекания термоядерной реакции; 

— приводить примеры термоядерных реакций; 

— применять знания к решению задач 

— строить график зависимости мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от времени; 

— оценивать по графику период полураспада продуктов 

распада радона; 

— работать в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач по теме «Радио-

активные превращения атом-

ных ядер». 

1 

Экспериментальные методы ис-

следования частиц. Счетчик 

Гейгера и камера Вильсона. 

1 

ПИ ТБ.  Лабораторная работа № 

6. 

«Измерение естественного ра-

диационного фона дозиметром» 

1 

Открытие протона и нейтрона и 

их свойств. 

1 

Состав атомного ядра. Ядерные 

силы. 

Изотопы. 

1 

Энергия связи. Внутренняя 

энергия атомных ядер. Дефект 

масс. 

1 

Решение задач по теме «Энер-

гия связи. Дефект масс». 

1 

Деление ядер урана. Цепная ре-

акция. 

 

1 

ПИ ТБ.  Лабораторная работа № 

7.   «Изучение деления ядра 

урана по фотографиям готовых 

треков» 

1 

Ядерный реактор. Преобразова-

ние внутренней энергии атом-

ных ядер в электрическую энер-

гию. 

1  

 

 

 

Атомная энергетика. АЭС 1 



  устройство и принцип работы. 

Преимущества и недостатки 

атомной энергетики. 

 

Биологическое действие радиа-

ции. Закон радиоактивного рас-

пада. 

Проект «Негативное воздействие 

радиации (ионизирующих излу-

чений) на живые организмы и 

способы защиты от нее» 

1 

ПИ ТБ.  Лабораторная работа № 

8.  «Оценка периода полурас-

пада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона» 

1 

Решение задач по теме «Закон 

радиоактивного распада». 

1 

Термоядерная реакция. Элемен-

тарный частицы. 

1 

ПИ ТБ.  Лабораторная работа № 

9. «Изучение треков заряжен-

ных частиц по готовым фото-

графиям» 

1 

Решение задач по теме «Строе-

ние атома и атомного ядра». 

1 

Контрольная работа №5 по теме 

«Строение атома и атомного 

ядра» 

1 

Элементы Астроно-

мии. 

Строение и эволю-

ция Вселенной 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ КР и УУД.  Солнечная 

система. Земля и планеты земной 

группы. Большие планеты Сол-

нечной системы. 

1 — Наблюдать слайды или фотографии небесных объек-

тов; 

— называть группы объектов, входящих в Солнечную 

систему; 

— приводить примеры изменения вида звездного неба 

в течение суток; 

— сравнивать планеты земной группы; планеты-ги-

ганты; 

1, 2, 5, 6,7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

Строение, излучения и эволю-

ция Солнца и звезд. 

1 

Строение и эволюция Вселен-

ной. галактики. три модели 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фридмана нестационарной Все-

ленной.  Расширение вселенной 

(красное смещение). Закон Хаб-

бла. 

— анализировать фотографии или слайды планет; 

—описывать фотографии малых тел Солнечной системы; 

— объяснять физические процессы, происходящие в 

недрах Солнца и звезд; 

— называть причины образования пятен на Солнце; 

— анализировать фотографии солнечной короны и об-

разований в ней; 

— описывать три модели нестационарной Вселенной, 

предложенные Фридманом; 

— объяснять, в чем проявляется нестационарность Все-

ленной; 

— записывать закон Хаббла; 

—демонстрировать презентации, участвовать в обсужде-

нии презентаций; 

—находить на подвижной карте звездного неба (ПКЗН) 

Большую Медведицу, Меркурий, Сатурн, Марс, Венеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты: «Естественные спут-

ники планет земной группы», 

«Естественные спутники пла-

нет-гигантов». 

1 

Контрольная работа №6 по теме 

«Строение Вселенной» 

1 

Анализ результатов и УУД.  

Обобщение и систематизация 

знаний за курс физики 7-9 клас-

сов. 

 

 

1 

Итого:                      Контрольных - 6 

                                   Лабораторных  - 9 
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