


 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
1. Патриотического воспитания 
Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному на-

следию, понимания значения биологической науки в жизни современного общества, способно-
сти владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отече-
ственной биологии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских 
традиционных ценностей 

Представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 
готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познаватель-
ных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопони-
манию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё по-
ведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осоз-
нания последствий поступков. 

3. Духовно-нравственного воспитания 
Организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на систе-
ме духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социаль-
но-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

4. Эстетического воспитания 
Формирование способности воспринимать и преобразовывать окружающую действитель-

ность в соответствии с законами красоты во всех сферах человеческой деятельности.  
5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 
Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития нау-

ки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 
основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о ро-
ли предмета в познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на по-
лучение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 
явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 
работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 
информационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности 
и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору на-
правленности и уровня обучения в дальнейшем. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 
Осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости 
соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 
Коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и тру-
да различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 
индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и спо-
собности к предмету, общественных интересов и потребностей. 

8. Экологического воспитания 
Экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, осно-

ве её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственно-
го отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности со-
блюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угро-
жающих здоровью и жизни людей. 

Способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 



связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осоз-
нания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов 
предмета. 

Экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуника-
тивной и социальной практике. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-

ной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности; умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

2) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, тео-
ретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными дейст-
виями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-
формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочи-
танного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с исполь-
зованием различных источников и новых информационных технологий для решения познава-
тельных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и спо-
собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого чело-
века на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими ме-
тодами решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других ес-
тественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений приро-
ды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и по-
ле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 5 прямых и косвенных 
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание не-
избежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-
нального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек-
трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусствен-
ных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 
организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением по-
лученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 



целью сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными дос-

тупными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, изме-
рение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 
методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 
анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного ре-
зультата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 
формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 
Частными предметными результатами изучения курса физики в 7 классе  

являются: 
1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжи-
маемость жидкостей и твердых тел; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 
мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной си-
лы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 
силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике 
(закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии); 

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безо-
пасности при их использовании; 

6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвест-
ной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 
законов физики; 

7) способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 
(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.); 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 8 классе являются: 
1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления ве-
щества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 
теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электриче-
ским током, отражение и преломление света; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество теплоты, 
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 
силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое со-
противление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе, самостоятельного 
изучения зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрическо-
го сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, угла 
отражения от угла падения света; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике 
(закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка це-
пи, закон Джоуля - Ленца); 

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безо-



пасности при их использовании; 
6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвест-

ной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 
законов физики; 

7) способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 
(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

В результате изучения курса физики в основной школе: 
II. Общая характеристика предмета 
Содержание учебного предмета соответствует Федеральному государственному образова-

тельному стандарту основного общего образования.  
В данной части программы приведено рекомендуемое распределение учебных часов по 

разделам курса, определена последовательность изучения учебных тем в соответствии с задача-
ми обучения.  Указан минимальный перечень демонстраций, проводимых учителем в классе, 
лабораторных работ и опытов, выполняемых учениками. 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
Введение (4 ч) 
Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 
времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по-
грешность измерений. Физика техника. 

Лабораторные работы и опыты 
1. «Определение показаний измерительного прибора». 
 Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 
 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 
 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

прибора и погрешности измерения; 
 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на тех-

нический и социальный прогресс. 
Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движе-

ние атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 
Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 
тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молеку-
лярно-кинетических представлений. 

Лабораторные работы и опыты 
2. «Определение размеров малых тел» 
Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 
 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел; 
 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 
 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в крат-

ные и дольные единицы 
 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 
Взаимодействия тел (22 ч) 
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 



Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой 
тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по од-
ной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Сол-
нечной системы 

Лабораторные работы и опыты 
3. «Измерение массы тела» 
4. «Измерение объема твердого тела» 
5. «Определение плотности твердого тела» 
6. «Исследование силы упругости» 
7. «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 
8. «Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел 

и прижимающей силы» 
Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, рав-

номерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение 
 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения каче-

ния, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в про-
тивоположные стороны 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути 
от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, силы 
трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гу-
ка 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 
пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равно-
действующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями поставлен-
ной задачи на основании использования законов физики 

 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 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 
 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 
 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, 

охране окружающей среды. 
Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе мо-

лекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паска-
ля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного давления. 
Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы и опыты 
9. «Изучение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 
10. «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 
Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давле-

ние жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жид-
кости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы уменьше-
ния и увеличения давления 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, си-
лу Архимеда 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 
объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 
Архимеда 



 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон Паскаля, закон Архимеда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлическо-
го пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безо-
пасности при их использовании 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости 
на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основании ис-
пользования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эколо-
гии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 
(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Лабораторные работы и опыты 
11. «Выяснение условий равновесия рычага» 
12. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 
Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение 

одного вида механической энергии другой 
 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию 
 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага 
 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 
 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми чело-

век встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их использо-
вании. 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощ-
ности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 
энергии 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эколо-
гии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Резерв времени 1 час. 
8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
Тепловые явления (25 ч) 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и те-

плопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная тепло-
емкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии 
в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 
конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. 
Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 
представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в те-
пловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 
Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы и опыты 
1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании холодной и горячей воды» 
2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 
3 «Измерение относительной влажности воздуха» 
Предметными результатами при изучении темы являются: 
 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, тепло-

проводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внеш-



них сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости 
при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной влаж-
ности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и 
давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психромет-
ра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречает-
ся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепло-
вых процессах и умение применять его на практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной 
теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 
охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 
удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с 
условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эколо-
гии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Электрические явления (26 ч) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Про-

водники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрическо-
го заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. 
Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. 
Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 
цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электри-
ческого тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электро-
приборами. 

Лабораторные работы и опыты 
4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках» 
5 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» 
6 «Регулирование силы тока реостатом» 
7 «Измерение сопротивления проводника» 
8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 
Предметными результатами при изучении темы являются: 
 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в по-
зиции строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 
заряд, электрическое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участ-
ке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его дли-
ны, площади поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка це-
пи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек стал-
кивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, на-
пряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 
удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выде-
ляемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсато-
ра, энергии конденсатора 



 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эколо-
гии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Электромагнитные явления (5 ч) 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. 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. 

Лабораторные работы и опыты 
9 «Сборка электромагнита и испытание его действия»  
10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока» 
Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и ста-

ли, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, дейст-
вие магнитного поля на проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного дейст-
вия катушки от силы тока в цепи 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эколо-
гии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Световые явления (12 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. От-

ражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломле-
ния света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 
линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 
11 «Получение изображений при помощи линзы» 
Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распростране-

ния света, образование тени и полутени, отражение и преломление света 
 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 
 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от рас-

положения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на 
зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света 

 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 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эколо-
гии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Резерв времени 1 час. 
9 класс (102 ч, 3ч в неделю) 
Законы взаимодействия и движения тел (37 ч) 
Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела матери-

альной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. 
Перемещение. Различие между понятиями «путь» и «перемещение». 
Нахождение координаты тела по его начальной координате и проекции вектора перемеще-

ния. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость 

прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямоли-
нейном равноускоренном движении. Закономерности, присущие прямолинейному равноуско-
ренному движению без начальной скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, 
скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на 
Земле (в гелиоцентрической системе). 



Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Пер-
вый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Второй закон Ньютона. Третий законы 
Ньютона. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном 
пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении векто-
ров начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. Закон всемирного тяго-
тения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. Ускорение свободного падения 
на Земле и других небесных телах. Зависимость ускорения свободного падения от широты места 
и высоты над Землей. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, 
трение качения. Формула для расчета силы трения скольжения. Примеры полезного проявления 
трения. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоян-
ной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Земли. 
Первая космическая скорость. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при взаимодействии. За-
кон сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, конструк-
ция и принцип действия ракеты. Работа силы. работа силы тяжести и силы упругости. Потенци-
альная энергия. Потенциальная энергия упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. 
Теорема об изменении кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия и движения тел». 
Лабораторные работы 
1. «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 
2. «Измерение ускорения свободного падения» 
Предметными результатами изучения темы являются: 
• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение (назвать отличительный признак), 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 понятий: относитель-
ность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая систе-
мы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: матери-
альная точка, система отсчёта, физических величин: перемещение, скорость равномерного пря-
молинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолиней-
ном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении те-ла по 
окружности, импульс; 

• понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного тяго-
тения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для ре-
шения учебных задач; 

• умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе пере-
мещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять устройст-
во и действие космических ракет-носителей; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

• умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолиней-
ном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности. 

Механические колебания и волны. Звук (16 ч) 
Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика 

колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания. Колебательная сис-
тема. Маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, час-
тота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. Гармониче-
ские колебания. 

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Частота установившихся вынужденных колеба-



ний. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в практи-
ке. 

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и про-
дольные упругие волны в твердых, жидких, газообразных средах. Характеристики волн: ско-
рость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. Источник зву-
ка – тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц-20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. Зави-
симость высоты звука от частоты, а громкости звука – от амплитуды колебаний и некоторых 
других причин. Тембр звука. Наличие среды – необходимое условие распространения звука. 
Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.  

Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны. Звук» 
Лабораторные работы 
3. «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от дли-

ны его нити» 
4. «Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины» 
Предметными результатами изучения темы являются: 
• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяно-

го (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, 
длина волны, отражение звука, эхо; 

• знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и усло-
вия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний, собст-
венная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физи-
ческих моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний 
груза на нити от длины нити. 

Электромагнитное поле (28 ч) 
Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного по-

ля. Линии однородного и неоднородного магнитное поле. Связь направления линий магнинго 
поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для со-
леноида. 

Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу. 
Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии 
магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от 
площади контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной 
индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Оп-
ределение явления электромагнитной индукции. Техническое применение явления. Возникно-
вение индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо 
магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор. Потери 
энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип действия 
трансформатора, его применение при передаче электроэнергии.  

Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и элек-
тростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, при-
чина возникновения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные 
электромагнитные колебания и волны – необходимые средства для осуществления радиосвязи. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Формула Томпсона. 
Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная 
модуляция и детектирование высокочастотных колебаний.  

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. 
Диапазон видимого излучения по шкале электромагнитных волн. Частицы электромагнитного 
излучения – фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. Получе-



ние белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство 
спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и линейчатый спектры, 
условия их получения. Спектры испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный ана-
лиз. Атомы – источники излучения и поглощения света. Объяснение излучения и поглощения 
света атомами и происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора. 

Контрольная работа по теме «Электромагнитное поле». 
Лабораторные работы 
5. «Изучение явления электромагнитной индукции» 
6. «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 
Предметными результатами изучения темы являются: 
• понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: элек-

тромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и ис-
пускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения; 

• умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии маг-
нитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный 
электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные коле-
бания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, 
период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

• знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света 
и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

• знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электроме-
ханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур; 
детектор, спектроскоп, спектрограф; 

• понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 
Строение атома и атомного ядра (16 ч) 
Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томпсона. 

Опыты Резерфорда по рассеиванию α–частиц. Планетарная модель атома. Превращения ядер 
при радиоактивном распаде на примере α–распада радия. Обозначение ядер химических элемен-
тов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при радиоактив-
ных превращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры 
Вильсона. Выбивание α–частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий, об-
разовавшихся в камере Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции. Открытие и 
свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра.  

Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. Изотопы. 
Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. 
Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядер урана. Выделение энер-
гии. Условия протекания управляемой цепной реакции.  

Критическая масса. Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на мед-
ленных нейтронах. Преобразования энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и 
недостатки АЭС перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза излучения, 
коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые орга-
низмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. Способы 
защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций.  

Источники энергии Солнца и звезд. 
Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер». 
Лабораторные работы 
7. «Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков» 
8. «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 
9. «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 
Резерв времени 1 час. 
Предметными результатами изучения темы являются: 



 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное из-
лучение, радиоактивность, 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактив-
ность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предло-
женные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; физических величин: период полураспада, дефект 
масс, энергия связи, 

 понимание смысла основных физических законов: закон сохранения массового числа и 
заряд, закон радиоактивного распада. 

 использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт, эко-
логия, охрана здоровья, техника безопасности и др.); назначения и понимание сути эксперимен-
тальных методов исследования частиц; 

 знание и описание устройства, и умение объяснить принцип действия технических уст-
ройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реак-
тора. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование Солнеч-
ной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной группы. 
Планеты гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. Малые тела Солнечной системы: асте-
роиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце 
и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд – теп-
ло, выделяемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. 
Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной Вселенной, предложенные 
А. А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон 
Хаббла. 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 
- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить на-

блюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерении, пред-
ставлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависи-
мости между Физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать гра-
ницы погрешностей результатов измерений; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать фак-
ты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, оты-
скивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

III. Тематическое планирование 

2 ч в неделю в 7 (68 ч), 8 (68 ч) классах и 3 ч в неделю в 9 (102 ч) классе. 

Всего за три года обучения – 238 ч. 

7 класс 

Содержание разде-

лов примерной про-

граммы 

Тема рабочей про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Основные виды дея-

тельности обучаю-

щихся 

Основные на-

правления вос-

питательной 

деятельности 

Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 ч, л/р – 1) 

Физика – наука о 
природе. Физиче-
ские явления, веще-
ство, тело, материя. 
Физические свойства 

ТБ в кабинете фи-
зики. Что изучает 
физика? 

1. 

Объяснять, описы-
вать физические яв-
ления, отличать фи-
зические явления от 
химических; прово-

1, 2, 3, 5 



тел. Основные мето-
ды изучения, их раз-
личие. Цикл научно-
го познания. 

дить наблюдения фи-
зических явлений, 
анализировать и 
классифицировать 
их, различать методы 
изучения физики. 

Понятие о физиче-
ской величине. Из-
мерение физических 
величин. Междуна-
родная система еди-
ниц. Простейшие 
измерительные при-
боры. Цена деления 
шкалы прибора. 
Пределы измерения. 
Прямые и косвенные 
измерения. Абсо-
лютная погрешность 
измерения. Запись 
результата прямого 
измерения с учетом 
абсолютной погреш-
ности. 

Физические вели-
чины. Точность и 
погрешность изме-
рений. 

1 

Измерять расстояния, 
промежутки времени, 
температуру; обраба-
тывать результаты 
измерений; опреде-
лять цену деления 
шкалы измеритель-
ного цилиндра; нау-
читься пользоваться 
измерительным ци-
линдром, с его по-
мощью определять 
объем жидкости; пе-
реводить значения 
физических величин 
в СИ, определять по-
грешность измере-
ния. Записывать ре-
зультат измерения с 
учетом погрешности. 

2, 3, 5 

Цена деления шкалы 
прибора. Нахожде-
ние погрешности 
измерения. 

Лабораторная ра-
бота №1 «Опреде-
ление показаний из-
мерительного при-
бора». 

1 

Находить цену деле-
ния любого измери-
тельного прибора, 
представлять резуль-
таты измерений в ви-
де таблиц, анализи-
ровать результаты по 
определению цены 
деления измеритель-
ного прибора, делать 
выводы, работать в 
группе. 

2, 3, 5, 7 

Современные дос-
тижения науки. Роль 
физики и ученых 
нашей страны в раз-
витии технического 
прогресса. Влияние 
технологических 
процессов на окру-
жающую среду. Роль 
физики в формиро-
вании естественно-
научной грамотно-
сти. 

Физика и техника. 1 

Выделять основные 
этапы развития физи-
ческой науки и назы-
вать имена выдаю-
щихся ученых; опре-
делять место физики 
как науки, делать вы-
воды о развитии фи-
зической науки и ее 
достижениях, состав-
лять план презента-
ции. 

1, 2, 3, 5 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч, л/р – 1, к/р – 1) 
Представления о Строение вещест- 1 Объяснять опыты, 2, 3, 5 



строении вещества. 
Опыты, подтвер-
ждающие, что все 
вещества состоят из 
частиц, разделенных 
промежутками. Мо-
лекула – мельчайшая 
частица вещества. 
Размеры молекул. 

ва. Молекулы. подтверждающие мо-
лекулярное строение 
вещества, опыты по 
обнаружению сил 
взаимного притяже-
ния и отталкивания 
молекул. 

Определение разме-

ров малых тел. 

Лабораторная ра-
бота № 2. «Опреде-
ление размеров ма-
лых тел». 

1 

Измерять размеры 
малых тел методом 
рядов. Представлять 
результаты измере-
ний и вычислений в 
виде таблиц. Рабо-
тать в группе. 

2, 3, 5, 7 

Броуновское движе-
ние. Диффузия в га-
зах, жидкостях и 
твердых телах. Связь 
скорости диффузии 
и температуры тела. 
Физический смысл 
взаимодействия мо-
лекул. Существова-
ние сил взаимного 
притяжения и оттал-
кивания молекул. 
Явление смачивания 
и не смачивания тел. 

Движение молекул. 
Скорость движе-
ния молекул и 
температура тела. 
Взаимодействие 
молекул. 

1 

Объяснять: физиче-
ские явления на ос-
нове знаний о строе-
нии вещества, бро-
уновское движение, 
основные свойства 
молекул, явление 
диффузии, зависи-
мость скорости про-
текания диффузии от 
температуры тела. 
Схематически изо-
бражать молекулы 
воды и кислорода. 

2, 3, 5 

Агрегатные состоя-
ния вещества. Осо-
бенности трех агре-
гатных состояний 
вещества. Объясне-
ние свойств газов, 
жидкостей и твер-
дых тел на основе 
молекулярного 
строения. 

Три состояния ве-
щества. 

1 

Сравнивать размеры 
молекул разных ве-
ществ: воды, воздуха. 
Анализировать ре-
зультаты опытов по 
движению молекул и 
диффузии. Приво-
дить примеры диф-
фузии в окружающем 
мире, практического 
использования 
свойств веществ в 
различных агрегат-
ных состояниях. 

2, 3, 4, 5 

Урок-обобщение по 
теме: «Первоначаль-
ные сведения о 
строении вещест-
ва». 

Обобщающий урок 
по теме: «Первона-
чальные сведения о 
строении вещест-
ва». 

1 

Наблюдать и иссле-
довать явление сма-
чивания и не смачи-
вания тел, объяснять 
данные явления на 
основе знаний о 
взаимодействии мо-
лекул. 

2, 3 

Контрольная работа Контрольная рабо- 1 Доказывать наличие 2, 3 



№1 «Первоначаль-
ные сведения о 
строении вещест-
ва». 

та №1 «Первона-
чальные сведения о 
строении вещест-
ва». 

различия в молеку-
лярном строении 
твердых тел, жидко-
стей и газов. Приме-
нять полученные 
знания при решении 
задач. 

Взаимодействие тел (22 ч, л/р – 6, к/р – 2) 

Механическое дви-
жение. Траектория 
движения тела, путь. 
Единица пути в СИ. 
Равномерное и не-
равномерное движе-
ние. Относитель-
ность движения. 

Механическое 
движение. Равно-
мерное и неравно-
мерное движение. 

1 

Определять: траекто-
рию движения тела; 
тело, относительно 
которого происходит 
движение; среднюю 
скорость движения 
заводного автомоби-
ля; путь, пройденный 
за данный промежу-
ток времени. 

2, 3, 5 

Скорость равномер-
ного и неравномер-
ного движения. Век-
торные и скалярные 
физические величи-
ны. Единицы изме-
рения скорости. Оп-
ределение скорости. 
Решение задач. Де-
монстрации. Движе-
ние заводного авто-
мобиля по горизон-
тальной поверхно-
сти. Измерение ско-
рости равномерного 
движения воздушно-
го пузырька в трубке 
с водой. 

Скорость. Едини-
цы скорости. 

1 

Рассчитывать ско-
рость тела при рав-
номерной и средней 
скорости при нерав-
номерном движении; 
выражать скорость в 
км/ч, м/с; анализиро-
вать таблицы скоро-
стей; определять 
среднюю скорость 
движения заводного 
автомобиля; скорость 
тела по графику зави-
симости пути равно-
мерного движения от 
времени; ускорение 
тела графически изо-
бражать скорость, 
описывать равномер-
ное движение. При-
менять знания из 
курса географии, ма-
тематики. 

2, 3, 5 

Скорость равномер-
ного и неравномер-
ного движения. Век-
торные и скалярные 
физические величи-
ны. Определение 
скорости. Определе-
ние пути, пройден-
ного телом при рав-
номерном движении, 
по формуле и с по-
мощью графиков. 

Расчет пути и вре-
мени движения.  

1 

Рассчитывать ско-
рость тела при рав-
номерном и среднюю 
скорость при нерав-
номерном движении, 
скорость при прямо-
линейном равноуско-
ренном движении, 
силу тяжести и вес 
тела, равнодейст-
вующую двух сил. 
Различать равномер-

2, 3, 5 



Нахождение време-
ни движения тел. 
Прямолинейное рав-
ноускоренное дви-
жение. Ускорение.  
Единица ускорения. 
Скорость при пря-
молинейном равно-
ускоренном движе-
нии. 

ное и неравном; гра-
фически изображать 
скорость, силу и точ-
ку ее приложения. 

Явление инерции. 
Проявление явления 
инерции в быту и 
технике. Изменение 
скорости тел при 
взаимодействии. 

Инерция. Взаимо-
действие тел. 

1 

Находить связь меж-
ду взаимодействием 
тел и скоростью их 
движения. 

2, 3, 5 

Масса. Масса – мера 
инертности тела. 
Инертность – свой-
ство тела. Определе-
ние массы тела в ре-
зультате его взаимо-
действия с другими 
телами. Выяснение 
условий равновесия 
учебных весов. 

Масса тела. Изме-
рение массы. Ла-
бораторная работа 
№ 3 «Измерение 
массы тела». 

1 

Устанавливать зави-
симость изменения 
скорости движения 
тела от его массы. 
Различать инерцию и 
инертность тела. 

2, 3, 5, 7 

Плотность вещества. 
Изменение плотно-
сти одного и того же 
вещества в зависи-
мости от его агре-
гатного состояния. 

Плотность вещест-
ва. Расчёт массы 
тела на весах. 

1 

Определять плот-
ность вещества. Рас-
считывать силу тяже-
сти и вес тела. 

2, 3, 5 

Лабораторная ра-
бота № 4 «Измере-
ние объема твердо-
го тела».  

1 

Определять объём 
твердого тела; анали-
зировать табличные 
данные. 

2, 3, 5, 7 

Определение массы 
тела по его объему и 
плотности, объема 
тела по его массе и 
плотности. 

Расчёт массы и 
объёма тела по его 
плотности.  
 
Лабораторная ра-
бота № 5 «Опреде-
ление плотности 
твердого тела». 

1 

Определять плот-
ность вещества; ана-
лизировать таблич-
ные данные; перево-
дить значение плот-
ности из кг/м в г/см3; 
применять знания из 
курса природоведе-
ния, математики, 
биологии. 

2, 3, 5, 7 

Урок-обобщение по 
темам: «Механиче-
ское движение», 
«Масса», «Плот-
ность вещества». 

Урок-обобщение по 
темам: «Механиче-
ское движение», 
«Масса», «Плот-
ность вещества». 

1 

Работать с текстом 
учебника, выделять 
главное, системати-
зировать и обобщать 
полученные сведе-
ния. 

2, 3 



Контрольная работа 
№ 2 по теме: «Меха-
ническое движение. 
Плотность вещест-
ва». 

Контрольная рабо-
та № 2 по теме: 
«Механическое 
движение. Плот-
ность вещества». 

1 
Применять получен-
ные знания при ре-
шении задач. 

2, 3 

Изменение скорости 
тела при действии на 
него других тел. Си-
ла – причина изме-
нения скорости дви-
жения, векторная 
физическая величи-
на. Графическое 
изображение силы. 
Сила – мера взаимо-
действия тел. Сила 
тяжести. Наличие 
тяготения между 
всеми телами. Сво-
бодное падение тел. 

Сила. Явление тя-
готения. Сила тя-
жести. 

1 

Приводить примеры 
проявления тяготения 
в окружающем мире. 
Находить точку при-
ложения и указывать 
направление силы 
тяжести. различать 
изменение силы тя-
жести от удаленности 
поверхности Земли; 
выделять особенно-
сти планет земной 
группы и планет-
гигантов (различие и 
общие свойства); са-
мостоятельно рабо-
тать с текстом, сис-
тематизировать и 
обобщать знания о 
явлении тяготения и 
делать выводы. 

2, 3, 5 

Возникновение силы 
упругости. Природа 
силы упругости. 
Опытные подтвер-
ждения существова-
ния силы упругости. 
Формулировка зако-
на Гука. Точка при-
ложения силы упру-
гости и направление 
ее действия. 

Сила упругости. 
Закон Гука. 

1 

Приводить примеры 
видов деформации, 
встречающихся в бы-
ту. Формулировать 
закон Гука.  

2, 3, 5 

Исследование зави-
симости удлинения 
стальной пружины 
от приложенной си-
лы. 

Лабораторная ра-
бота №6 «Исследо-
вание силы упруго-
сти». 

1 

Графически, в мас-
штабе изображать 
силу и точку ее при-
ложения; определять 
зависимость измене-
ния скорости тела от 
приложенной силы. 
Анализировать опы-
ты по столкновению 
шаров, сжатию упру-
гого тела и делать 
выводы. 

2, 3, 5, 7 

Зависимость силы 
тяжести от массы 
тела. Вес тела. Вес 
тела – векторная фи-

Вес тела. Связь 
между силой тяже-
сти и массой тела. 

1 

Рассчитывать силу 
тяжести и вес тела, 
равнодействующую 
двух сил. 

2, 3, 5 



зическая величина. 
Отличие веса тела от 
силы тяжести. 
Сила тяжести на 
других планетах. 
Физические характе-
ристики планет. 

Сила тяжести на 
других планетах. 

1 
Приводить примеры 
проявления тяготения 
в окружающем мире 

2, 3, 4, 5 

Изучение устройства 
динамометра. Изме-
рения сил с помо-
щью динамометра. 
Равнодействующая 
сил. Сложение двух 
сил, направленных 
по одной прямой в 
одном направлении 
и в противополож-
ных.  

Динамометр. Сло-
жение двух сил, 
направленных по 
одной прямой. 

1 
Рассчитывать равно-
действующую двух 
сил. 

2, 3, 5 

Графическое изо-
бражение равнодей-
ствующей двух сил.  

Лабораторная ра-
бота № 7 «Градуи-
рование пружины и 
измерение сил дина-
мометром».  

1 

Градуировать пружи-
ну; получать шкалу с 
заданной ценой деле-
ния; измерять силу с 
помощью силомера, 
медицинского дина-
мометра; различать 
вес чела и его массу, 
представлять резуль-
таты в виде таблиц; 
работать в группе. 

2, 3, 5, 7 

Сила трения. Изме-
рение силы трения 
скольжения. Срав-
нение силы трения 
скольжения с силой 
трения качения. 
Сравнение силы 
трения с весом тела. 
Трение покоя.  

Сила трения. Тре-
ние покоя. 

1 

Измерять силу тре-
ния скольжения; на-
зывать способы уве-
личения и уменьше-
ния силы трения; 
применять, знания о 
видах трения и спо-
собах его изменения 
на практике, объяс-
нять явления, проис-
ходящие из-за нали-
чия силы трения ана-
лизировать их и де-
лать выводы. 

2, 3, 5 

Трение в природе и 
технике. 

1 

Объяснять влияние 
силы трения в быту и 
технике; приводить 
примеры различных 
видов трения; анали-
зировать, делать вы-
воды.  

1, 2, 3, 5, 7 

Роль трения в техни-
ке. Способы увели-
чения и уменьшения 

Лабораторная ра-
бота № 8 «Исследо-
вание зависимости 

1 
Измерять силу тре-
ния с помощью ди-
намометра.  

2, 3, 5, 7 



трения. силы трения сколь-
жения от площади 
соприкосновения 
тел и прижимаю-
щей силы. 

Урок-обобщение по 
темам: «Вес тела», 
«Графическое изо-
бражение сил», «Ви-
ды сил», «Равнодей-
ствующая сил». 

Урок-обобщение по 
темам: «Вес те-ла», 
«Графическое изо-
бражение сил», 
«Виды сил», «Рав-
нодействующая 
сил». 

1 

Работать с текстом 
учебника, выделять 
главное, системати-
зировать и обобщать 
полученные сведе-
ния. 

2, 3 

Контрольная работа 
№ 3 сил». 

Контрольная рабо-
та №3 по темам: 
«Вес тела», «Гра-
фическое изобра-
жение сил», «Виды 
сил», «Равнодейст-
вующая сил» 

1 
Применять знания к 
решению задач. 

2, 3 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч, л/р – 2, к/р – 1) 
Давление. Формула 
для нахождения дав-
ления. Единицы дав-
ления. Решение за-
дач.  

Давление. Едини-
цы давления. 

1 

Определять давление 
твердых тел; знать 
единицы измерения 
давления. 

2, 3, 5 

Выяснение способов 
изменения давления 
в быту и технике. 
Зависимость давле-
ния от действующей 
силы и площади 
опоры. Разрезание 
куска пластилина 
тонкой проволокой. 

Способы уменьше-
ния и увеличения 
давления.  

1 

Приводить примеры 
из практики по уве-
личению площади 
опоры для уменьше-
ния давления; выпол-
нять исследователь-
ский эксперимент по 
изменению давления, 
анализировать его и 
делать выводы. 

2, 3, 5 

Причины возникно-
вения давления газа. 
Зависимость давле-
ния газа данной мас-
сы от объема и тем-
пературы. Демонст-
рации. Давление газа 
на стенки сосуда.  

Давление газа.  1 

Отличать газы по их 
свойствам от твердых 
тел и жидкостей; 
объяснять давление 
газа на стенки сосуда 
на основе теории 
строения вещества; 
анализировать ре-
зультаты экспери-
мента по изучению 
давления газа, делать 
выводы. 

2, 3, 5 

Различия между 
твердыми телами, 
жидкостями и газа-
ми. Передача давле-
ния жидкостью и га-
зом. Закон Паскаля. 

Передача давления 
жидкостями и га-
зами. Закон Паска-
ля. 

1 

Объяснять причину 
передачи давления 
жидкостью или газом 
во все стороны оди-
наково; анализиро-
вать опыт по переда-

2, 3, 5 



Демонстрации. Шар 
Паскаля. 

че давления жидко-
стью и объяснять его 
результаты. 

Наличие давления 
внутри жидкости. 
Увеличение давле-
ния с глубиной по-
гружения. Решение 
задач. Демонстра-
ции. Давление внут-
ри жидкости. Опыт с 
телами различной 
плотности, погру-
женными в воду. 

Давление в жидко-
сти и газе.  

1 

Выводить формулу 
для расчета давления 
жидкости на дно и 
стенки сосуда; рабо-
тать с текстом пара-
графа учебника, со-
ставлять план прове-
дение опытов. 

2, 3, 5 

Обоснование распо-
ложения поверхно-
сти однородной 
жидкости в сооб-
щающихся сосудах 
на одном уровне, а 
жидкостей с разной 
плотностью – на 
разных уровнях. 
Устройство и дейст-
вие шлюза. Демон-
страции. Равновесие 
в сообщающихся со-
судах однородной 
жидкости и жидко-
стей разной плотно-
сти. 

Сообщающиеся со-
суды.  

1 

Приводить примеры 
сообщающихся сосу-
дов в быту; прово-
дить исследователь-
ский эксперимент с 
сообщающимися со-
судами, анализиро-
вать результаты, де-
лать выводы. 

2, 3, 5, 6, 8 

Решение задач по 
теме «Сообщающие-
ся сосуды». 

Вес воздуха. Атмо-
сферное давление. 

1 

Приводить примеры 
сообщающихся сосу-
дов в быту; прово-
дить исследователь-
ский эксперимент с 
сообщающимися со-
судами, анализиро-
вать результаты, де-
лать выводы. 

2, 3, 5, 6 

Атмосферное давле-
ние. Влияние атмо-
сферного давления 
на живые организ-
мы. Явления, под-
тверждающие суще-
ствование атмосфер-
ного давления. Де-
монстрации. Опре-
деление массы воз-
духа. 

Методы измерение 
атмосферного дав-
ления. Барометр. 

1 

Вычислять массу 
воздуха; сравнивать 
атмосферное давле-
ние на различных вы-
сотах от поверхности 
Земли; объяснять 
влияние атмосферно-
го давления на живые 
организмы; прово-
дить опыты по обна-
ружению атмосфер-
ного давления, изме-

2, 3, 5, 7 



нению атмосферного 
давления с высотой, 
анализировать их ре-
зультаты и делать 
выводы.  

Определение атмо-
сферного давления. 
Опыт Торричелли. 
Расчет силы, с кото-
рой атмосфера давит 
на окружающие 
предметы. Решение 
задач. 

Атмосферное дав-
ление на различ-
ных высотах. 

1 

Вычислять атмо-
сферное давление; 
объяснять измерение 
атмосферного давле-
ния с помощью труб-
ки Торричелли; на-
блюдать опыты по 
измерению атмо-
сферного давления и 
делать выводы. 

2, 3, 5, 6 

Устройство и прин-
цип действия откры-
того жидкостного и 
металлического ма-
нометров.  

Манометры.  1 

Измерять давление с 
помощью манометра; 
различать манометры 
по целям использова-
ния; определять дав-
ление с помощью ма-
нометра. 

2, 3, 5 

Принцип действия 
поршневого жидко-
стного насоса и гид-
равлического пресса. 
Физические основы 
работы гидравличе-
ского пресса. Реше-
ние качественных 
задач. 

Поршневой жидко-
стный насос. Гид-
равлический пресс.  

1 

Приводить примеры 
из практики приме-
нения поршневого 
насоса и гидравличе-
ского пресса; рабо-
тать с текстом пара-
графа учебника. 

2, 3, 5, 7 

Причины возникно-
вения выталкиваю-
щей силы. Природа 
выталкивающей си-
лы.  

Действие жидкости 
и газа на погру-
женное в них тело. 

1 

Доказывать, основы-
ваясь на законе Пас-
каля, существование 
выталкивающей си-
лы, действующей на 
тело; приводить при-
меры из жизни, под-
тверждающие суще-
ствование выталки-
вающей силы; при-
менять знания о при-
чинах возникновения 
выталкивающей силы 
на практике. 

2, 3, 5 

Закон Архимеда. 
Плавание тел. Реше-
ние задач. Демонст-
рации. Опыт с ве-
дерком Архимеда. 

Закон Архимеда.  1 

Выводить формулу 
для определения вы-
талкивающей си-
лы; рассчитывать си-
лу Архимеда; указы-
вать причины, от ко-
торых зависит сила 

2, 3, 5 



Архимеда; работать с 
текстом, обобщать и 
делать выводы, ана-
лизировать опыты с 
ведерком Архимеда. 

Лабораторная работа 
№ 9 «Изучение вы-
талкивающей силы, 
действующей на по-
груженное в жид-
кость тело». 

Лабораторная ра-
бота №9. «Изучение 
выталкивающей си-
лы, действующей на 
погруженное в 
жидкость тело». 

1 

Опытным путем об-
наруживать выталки-
вающее действие 
жидкости на погру-
женное в нее тело; 
определять выталки-
вающую силу; рабо-
тать в группе. 

2, 3, 5, 7 

Условия плавания 
тел. Зависимость 
глубины погружения 
тела в жидкость от 
его плотности. Де-
монстрации. Плава-
ние в жидкости тел 
различных плотно-
стей. 

Условия плавание 
тел. 

1 

Объяснять причины 
плавания тел; приво-
дить примеры плава-
ния различных тел и 
живых организмов; 
конструировать при-
бор для демонстра-
ции гидростатическо-
го явления; приме-
нять знания из курса 
биологии, географии, 
природоведения при 
объяснении плавания 
тел. 

2, 3, 5 

Лабораторная работа 
№ 10 «Выяснение 
условий плавание 
тела в жидкости».  

Лабораторная ра-
бота № 10 «Выясне-
ние условий плава-
ние тела в жидко-
сти». 

1 

На опыте выяснить 
условия, при которых 
тело плавает, всплы-
вает, тонет в жидко-
сти; работать в груп-
пе. 

2, 3, 5, 7 

Решение задач по 
темам «Архимедова 
сила», «Условия 
плавания тел». 

Решение задач по 
темам: «Архимедова 
сила». 

1 

Рассчитывать силу 
Архимеда. Анализи-
ровать результаты, 
полученные при ре-
шении задач. 

2, 3 

Физические основы 
плавания судов Вод-
ный транспорт. 

Плавание судов.  

Объяснять условия 
плавания судов; объ-
яснять изменение 
осадки судна; приме-
нять на практике зна-
ния условий плава-
ния судов. 

2, 3, 4, 5, 8 

Физические основы 
воздухоплавания. 
Воздушный транс-
порт. Решение задач. 

Воздухоплавание. 1 

Приводить примеры 
из жизни плавания и 
воздухоплавания; 
применять на прак-
тике знания условий 
воздухоплавания. 

2, 3, 4, 5 

Решение задач по 
темам «Плавание 

Решение задач на 
условия плавания 

1 
Применять знания из 
курса математики, 

2, 3 



судов. Воздухопла-
вание». 

тел. географии при реше-
нии задач. 

Урок-обобщение по 
теме «Давление 
твердых тел, жидко-
стей и газов». 

Урок-обобщение по 
теме «Давление 
твердых тел, жид-
костей и газов». 

1 

Применять знания из 
курса математики, 
географии при реше-
нии задач. 

2, 3 

Контрольная работа 
№ 4 по теме «Давле-
ние твердых тел, 
жидкостей и газов». 

Контрольная рабо-
та № 4 по теме 
«Давление твердых 
тел, жидкостей и 
газов». 

1 
Применять знания к 
решению задач. 

2, 3 

Работа и мощность. Энергия (13ч, л/р – 2, к/р – 1) 
Механическая рабо-
та, ее физический 
смысл. Единицы ра-
боты. Решение за-
дач. Демонстрации. 
Равномерное движе-
ние бруска по гори-
зонтальной поверх-
ности. 

Механическая ра-
бота. Единицы ра-
боты. 

1 

Вычислять механиче-
скую работу; опреде-
лять условия, необ-
ходимые для совер-
шения механической 
работы. 

2, 3, 5 

Мощность – харак-
теристика скорости 
выполнения работы. 
Единицы мощности. 
Анализ табличных 
данных. Решение 
задач. Демонстра-
ции. Определение 
мощности, разви-
ваемой учеником 
при ходьбе. 

Мощность. Едини-
цы мощности. 

1 

Вычислять мощность 
по известной работе; 
приводить примеры 
единиц мощности 
различных техниче-
ских приборов и ме-
ханизмов; анализиро-
вать мощности раз-
личных приборов; 
выражать мощность в 
различных единицах; 
проводить самостоя-
тельно исследования 
мощности техниче-
ских устройств, де-
лать выводы. 

2, 3, 5 

Простые механизмы. 
Рычаг. Условия рав-
новесия рычага. Ре-
шение задач. Демон-
страция. Исследова-
ние условий равно-
весия рычага. 

Простые механиз-
мы.  

1 

Применять условия 
равновесия рычага в 
практических целях: 
поднятии и переме-
щении груза; опреде-
лять плечо силы; ре-
шать графические 
задачи 

2, 3, 5 

Момент силы – фи-
зическая величина, 
характеризующая 
действие силы. Пра-
вило моментов. Еди-
ница момента силы. 
Решение качествен-
ных задач. Демонст-

Рычаг. Момент си-
лы. Условия рав-
новесия рычага. 

1 

Приводить примеры, 
иллюстрирующие как 
момент силы харак-
теризует действие 
силы, зависящее и от 
модуля силы, и от ее 
плеча; работать с 
текстом параграфа 

2, 3, 5 



рации. Условия рав-
новесия рычага. 

учебника, обобщать и 
делать выводы об ус-
ловии равновесия 
тел. 

Лабораторная работа 
№ 11 «Выяснение 
условий равновесия 
рычага». 

Лабораторная ра-
бота № 11 «Выясне-
ние условий равнове-
сия рычага». 

1 

Проверить опытным 
путем, при каком со-
отношении сил и их 
плеч рычаг находится 
в равновесии; прове-
рять на опыте прави-
ло моментов; приме-
нять практические 
знания при выясне-
нии условий равнове-
сия рычага, знания из 
курса биологии, ма-
тематики, техноло-
гии. Работать в груп-
пе. 

2, 3, 5, 7 

Подвижный и не-
подвижный блоки – 
простые механизмы. 
Равенство работ при 
использовании про-
стых механизмов. 
Суть «золотого пра-
вила» механики. Ре-
шение задач. Демон-
страции. Подвижный 
и неподвижный бло-
ки. 

Золотое правило 
механики.  

1 

Приводить примеры 
применения непод-
вижного и подвижно-
го блоков на практи-
ке; сравнивать дейст-
вие подвижного и 
неподвижного бло-
ков; работать с тек-
стом параграфа учеб-
ника, анализировать 
опыты с подвижным 
и неподвижным бло-
ками и делать выво-
ды. 

2, 3, 5 

Решение задач по 
теме «Условия рав-
новесия рычага». 

Решение задач по 
теме «Условия рав-
новесие рычага». 

1 

Применять навыки 
устного счета, знания 
из курса математики, 
биологии: при реше-
нии качественных и 
количественных за-
дач. Анализировать 
результаты, получен-
ные при решении за-
дач. 

2, 3 

Центр тяжести тела. 
Центр тяжести раз-
личных твердых тел. 
Решение задач. 
Опыты. Нахождение 
центра тяжести 
плоского тела. Ста-
тика – раздел меха-
ники, изучающий 
условия равновесия 

Виды равновесия 
тел.  

1 

Устанавливать вид 
равновесия по изме-
нению положения 
центра тяжести тела; 
приводить примеры 
различных видов 
равновесия, встре-
чающихся в быту; 
работать с текстом, 
применять на прак-

2, 3, 4, 7 



тел. Условия равно-
весия тел. Демонст-
рации. Устойчивое, 
неустойчивое и без-
различное равнове-
сия тел. 

тике знания об усло-
вии равновесия тел. 

Понятие о полезной 
и полной работе. 
КПД механизма. На-
клонная плоскость. 
Определение ее 
КПД. 

Коэффициент по-
лезного действия 
механизмов.  

1 
Определять КПД 
простых механизмов. 

2, 3, 5 

Лабораторная работа 
№ 12 «Определение 
КПД при подъеме 
тела по наклонной 
плоскости». 

Лабораторная ра-
бота № 12 «Опреде-
ление КПД при 
подъеме тела по на-
клонной плоскости». 

1 

Опытным путем ус-
тановить, что полез-
ная работа, выпол-
ненная с помощью 
простого механизма, 
меньше полной; ана-
лизировать КПД раз-
личных механизмов; 
работать в группе. 

2, 3, 5, 7 

Понятие энергии. 
Потенциальная энер-
гия. Зависимость по-
тенциальной энергии 
тела, поднятого над 
землей, от его массы 
и высоты подъема. 
Кинетическая энер-
гия. Зависимость ки-
нетической энергии 
от массы тела и его 
скорости. Решение 
задач. 

Энергия. Потенци-
альная и кинети-
ческая энергия. 
Превращение 
энергии. 

1 

Приводить примеры 
тел, обладающих по-
тенциальной, кине-
тической энергией; 
работать с текстом 
параграфа учебника. 

2, 3, 5 

Урок-обобщение по 
теме «Работа. 
Мощность, энер-
гия». 

Урок-обобщение по 
теме «Работа. 
Мощность. Энер-
гия». 

1 

Отработка навыков 
устного счета, Реше-
ние задач на расчет 
работы, мощности, 
энергии. 

2, 3 

Контрольная работа 
№ 5 по теме «Работа. 
Мощность, энергия». 

Контрольная рабо-
та №5 по теме «Ра-
бота. Мощность. 
Энергия».  

1 

Применять навыки 
устного счета, знания 
из курса математики, 
биологии: при реше-
нии качественных и 
количественных за-
дач. Анализировать 
результаты, получен-
ные при решении за-
дач. 

2, 3 

Резервное время  
(1 ч) 

Повторение прой-
денного материала. 

1 
Демонстрировать 
презентации. Высту-

2, 3 



 
8 класс 
 
Содержание разде-

лов примерной про-

граммы 

Тема рабочей 

программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды дея-

тельности обучаю-

щихся 

Основные на-

правления вос-

питательной 

деятельности 

Тепловые явления (25 ч., л/р – 3, к/р – 2) 

Понятие теплового 
движения. Движение 
молекул в твердых 
телах, жидкостях и 
газах. 

ТБ в кабинете фи-
зики. Тепловое 
движение. Темпе-
ратура. 

1 

Знать/понимать 
смысл физических 
величин: «темпера-
тура», «средняя ско-
рость теплового 
движения»; смысл 
понятия «тепловое 
равновесие» 

2, 3, 5 

Механическая энер-
гия тела. Внутренняя 
энергия. Зависимость 
внутренней энергии 
от температуры, аг-
регатного состояния 
и деформации. Спо-
собы изменения 
энергии тела. Спосо-
бы теплопередачи. 

Внутренняя энер-
гия. Способы из-
менения внутрен-
ней энергии. 

1 

Знать/понимать 
смысл физических 
величин: «работа», 
«количество тепло-
ты», «внутренняя 
энергия» 

2, 3, 5 

Теплопроводность 
твердых тел, жидко-
стей и газов. Приме-
ры практического 
применения тепло-
проводности. 

Виды теплопере-
дачи. Теплопро-
водность. 

1 

Уметь описывать и 
объяснять явление 
теплопроводности, 
приводить примеры 
практического ис-
пользования мате-
риалов с плохой и 
хорошей теплопро-
водностью. 

2, 3, 5, 8 

Конвекция в жидко-
стях и газах. Практи-
ческое применение 
явления. Особенно-
сти излучения и по-
глощения энергии 
темными и светлыми 
поверхностями. 
Практическое при-
менение явления. 

Конвекция. Излу-
чение. 

1 

Уметь описывать и 
объяснять явление 
конвекции, приво-
дить примеры кон-
вективных движений 
воздуха и жидкости 
в природе и технике. 

2, 3, 5 

пать с докладами. 
Участвовать в обсу-
ждении докладов и 
презентаций. 

Всего: 68 ч., л/р – 12, к/р – 5. 



Решение задач. 
Решение задач по 
теме «Виды тепло-
передачи». 

1 
Уметь применять 
физические законы 
при решении задач. 

2, 3 

Количество теплоты. 
Единицы количества 
теплоты. 

Количество тепло-
ты, единицы изме-
рения. 

1 

Знать/понимать 
смысл понятия «ко-
личество теплоты», 
зависимость количе-
ства теплоты, необ-
ходимого для нагре-
вания тела, от массы 
этого тела, от изме-
нения его темпера-
туры, от рода веще-
ства. Единицы коли-
чества теплоты: 
джоуль, калория. 

2, 3, 5 

Удельная теплоем-
кость вещества. Ее 
единицы. 

Удельная тепло-
емкость. 

1 

Знать/понимать 
смысл понятия 
«удельная теплоем-
кость»; уметь рас-
считывать количест-
во теплоты, погло-
щаемое или выде-
ляемое при измене-
нии температуры 
тела. 

2, 3, 5 

Расчет количества 
теплоты, необходи-
мого для нагрева те-
ла или выделяемого 
им при охлаждении. 

Расчет количества 
теплоты при теп-
лообмене. 

1 

Объяснять физиче-
ский смысл удель-
ной теплоемкости 
веществ. Анализи-
ровать табличные 
данные. Приводить 
примеры, примене-
ния на практике зна-
ний о различной те-
плоемкости веществ. 
Рассчитывать коли-
чество теплоты, не-
обходимое для на-
гревания тела или 
выделяемое им при 
охлаждении. 

2, 3, 5 

Устройство и приме-
нение калориметра. 
Лабораторная работа 
№ 1 «Сравнение ко-
личеств теплоты при 
смешивании воды 
разной температу-
ры».  

Лабораторная ра-
бота №1 «Сравне-
ние количеств теп-
лоты при смешива-
нии холодной и го-
рячей воды». 

1 

Разрабатывать план 
выполнения работы. 
Определять и срав-
нивать количество 
теплоты, отданное 
горячей водой и по-
лученное холодной 
при теплообмене. 

2, 3, 5, 7 



Объяснять получен-
ные результаты, 
представлять их в 
табличной форме, 
анализировать при-
чины погрешностей. 

Решение задач. 
Решение задач на 
расчет количества 
теплоты. 

1 

Уметь рассчитывать 
кол-во теплоты, не-
обходимое для на-
гревания. 

2, 3 

Лабораторная работа 
№2 «Измерение 
удельной теплоемко-
сти твердого тела». 

Лабораторная ра-
бота №2 «Измере-
ние удельной тепло-
емкости твердого 
тела». 

1 

Уметь использовать 
измерительные при-
боры для расчета 
удельной теплоем-
кости, представлять 
результаты измере-
ний в виде таблиц и 
делать выводы. 

 
2, 3, 5, 7 

Топливо как источ-
ник энергии. Удель-
ная теплота сгорания 
топлива. Единица 
удельной теплоты 
сгорания: Дж/кг. 
Формула для расчета 
количества теплоты. 

Энергия топлива. 
Удельная теплота 
сгорания. 

1 

Знать/понимать, что 
такое топливо, знать 
виды топлива, уметь 
рассчитывать коли-
чество теплоты, вы-
деляющееся при его 
сгорании. 

2, 3, 5, 8 

Закон сохранения 
энергии. Превраще-
ние механической 
энергии во внутрен-
нюю и наоборот. Со-
хранение энергии в 
тепловых процессах. 

Закон сохранения 
и превращения 
энергии. Необра-
тимость процессов 
теплопередачи. 

1 

Уметь решать задачи 
на составление 
уравнения теплового 
баланса. 

2, 3, 5 

Умение использовать 
изученные формулы. 

Контрольная ра-
бота №1 «Тепловые 
явления». 

1 
Уметь решать задачи 
по теме «Тепловые 
явления». 

2, 3 

Агрегатные состоя-
ния вещества. 

Агрегатные со-
стояния вещества. 

1 

Уметь описывать и 
объяснять явление 
плавления и кри-
сталлизации. Уметь 
объяснять постоян-
ство температуры 
при плавлении и 
кристаллизации на 
основе молекуляр-
ных представлений 

2, 3, 4, 5 

Агрегатные состоя-
ния вещества. Кри-
сталлические тела. 
Плавление и кри-
сталлизация. Темпе-
ратура плавления. 
Графики плавления и 

Плавление и от-
вердевание кри-
сталлических тел. 
График плавления 
и отвердевания 
кристаллических 
тел. 

1 

Уметь объяснять 
процессы плавления 
и кристаллизации на 
основе знаний о мо-
лекулярном строе-
нии вещества. 

2, 3, 5 



отвердевания кри-
сталлических тел. 

Удельная теплота 
плавления, формула, 
единицы измерения. 

Удельная теплота 
плавления. 

1 

Уметь использовать 
формулу для расчета 
удельной теплоты 
плавления, знать 
единицы измерения 
удельной теплоты. 

2, 3, 5 

Кипение. Зависи-
мость температуры 
кипения от давления. 
Удельная теплота 
парообразования, ее 
единица измерения. 

Испарение. Насы-
щенный и нена-
сыщенный пар. 

1 

Уметь описывать и 
объяснять явление 
кипения. 
Знать/понимать 
смысл удельной теп-
лоты парообразова-
ния. 

2, 3, 5, 8 

Явление превраще-
ния пара в жидкость, 
физические процес-
сы кипения. 

Поглощение энер-
гии при испарении 
жидкости и выде-
ление ее при кон-
денсации пара. 
Кипение. 

1 

Знать/понимать по-
нятие влажности 
воздуха, уметь опре-
делять влажность 
воздуха при помощи 
психрометра. Уметь 
объяснить принцип 
действия психро-
метра; уметь описы-
вать и объяснять об-
разование тумана и 
выпадение росы. 

2, 3, 5 

Влажность воздуха. 
Точка росы. Спосо-
бы определения 
влажности воздуха. 
Гигрометры: конден-
сационный и волос-
ной. Психрометр. 
Лабораторная работа 
№ 3 «Измерение от-
носительной влаж-
ности воздуха». Де-
монстрации. Различ-
ные виды гигромет-
ров, психрометр, 
психрометрическая 
таблица. 

Влажность возду-
ха. Лабораторная 
работа №3 «Изме-
рение относитель-
ной влажности воз-
духа». 

1 

Приводить примеры 
влияния влажности 
воздуха в быту и 
деятельности чело-
века. Определять 
влажность воздуха. 
Работать в группе. 

2, 3, 5, 7 

Решение графиче-
ских задач на агре-
гатные переходы. 

Удельная теплота 
парообразования и 
конденсации. 

1 

Находить в таблице 
необходимые дан-
ные. Рассчитывать 
количество теплоты, 
полученное (отдан-
ное) телом, удель-
ную теплоту паро-
образования. 

2, 3, 5 

Работа газа и пара 
при расширении. Те-

Работа газа и пара 
при расширении. 

1 
Знать/понимать 
смысл понятий 

2, 3, 5, 8 



пловые двигатели. 
Применение закона 
сохранения и пре-
вращения энергии в 
тепловых двигате-
лях. Устройство и 
принцип действия 
двигателя внутрен-
него сгорания (ДВС). 

Двигатель внут-
реннего сгорания. 
КПД. 

«двигатель», «тепло-
вой двигатель» 
Уметь объяснить 
принцип действия 4-
х тактного двигателя 
внутреннего сгора-
ния 

Экологические про-
блемы при использо-
вании ДВС. Подъем 
воды за поршнем в 
стеклянной трубке, 
модель ДВС. 

Паровая турбина. 
КПД теплового 
двигателя. 

1 

Объяснять принцип 
работы и устройство 
ДВС, применение 
ДВС на практике. 

2, 3, 5, 8 

Устройство и прин-
цип действия паро-
вой турбины. КПД 
теплового двигателя. 
Решение задач. Де-
монстрации. Модель 
паровой турбины. 

Урок-обобщение 
по теме «Изменение 
агрегатных со-
стояний вещества». 

1 

Рассказывать о при-
менении паровой 
турбины в технике. 
Объяснять устройст-
во и принцип работы 
паровой турбины. 
Сравнивать КПД 
различных машин и 
механизмов. 

2, 3 

Контрольная работа 
по теме «Изменение 
агрегатных состоя-
ний вещества». 

Контрольная ра-
бота № 2 по теме 
«Изменение агре-
гатных состояний 
вещества». 

1 
Применение теоре-
тических знаний к 
решению задач. 

2, 3 

Электрические явления (26 ч., л/р – 5, к/р – 1) 
Электризация тел. 
Два рода электриче-
ских зарядов. Взаи-
модействие одно-
именно и разно-
именно заряженных 
тел. Демонстрации. 
Электризация тел. 
Два рода электриче-
ских зарядов. Опы-
ты. Наблюдение 
электризации тел при 
соприкосновении. 

Электризация тел. 
Два рода зарядов. 
Взаимодействие 
заряженных тел. 

1 

Объяснять взаимо-
действие заряжен-
ных тел и существо-
вание двух родов 
заряда. 

2, 3, 5, 8 

Деление веществ по 
способности прово-
дить электрический 
ток на проводники, 
полупроводники и 
диэлектрики. Харак-
терная особенность 
полупроводников. 
Демонстрации. Про-
водники и диэлек-

Электрическое по-
ле. 

1 

На основе знаний 
строения атома объ-
яснять существова-
ние проводников, 
полупроводников и 
диэлектриков. При-
водить примеры 
применения провод-
ников, полупровод-
ников и диэлектри-

2, 3, 5 



трики. Проводники и 
диэлектрики в элек-
трическом поле. По-
лупроводниковый 
диод. Работа полу-
проводникового 
диода. 

ков в технике, прак-
тического примене-
ния полупроводни-
кового диода. 

Устройство электро-
скопа. Понятия об 
электрическом поле. 
Поле как особый вид 
материи. Демонстра-
ции. Устройство и 
принцип действия 
электроскопа. Элек-
трометр. Действие 
электрического поля. 
Обнаружение поля 
заряженного шара. 

Делимость элек-
трического заряда. 
Электрон. 

1 

Обнаруживать на-
электризованные те-
ла, электрическое 
поле. Пользоваться 
электроскопом. Оп-
ределять изменение 
силы, действующей 
на заряженное тело 
при удалении и при-
ближении его к за-
ряженному телу. 

2, 3, 5 

Строение атомов. 1 

Сформировать зна-
ния о понятиях 
«электрическое по-
ле», «элементарный 
заряд» о единице 
электрического за-
ряда, о назначении, 
устройстве и прин-
ципе действия элек-
троскопа и электро-
метра. 

2, 3, 4, 5 

Делимость электри-
ческого заряда. 
Электрон – частица с 
наименьшим элек-
трическим зарядом. 
Единица электриче-
ского заряда. Строе-
ние атома. Строение 
ядра атома. Нейтро-
ны. Протоны. Моде-
ли атомов водорода, 
гелия, лития. Ионы.  

Объяснение элек-
трических явле-
ний.  

1 

Объяснять опыт 
Иоффе-Милликена. 
Доказывать сущест-
вование частиц, 
имеющих наимень-
ший электрический 
заряд. Объяснять об-
разование положи-
тельных и отрица-
тельных ионов. 
Применять меж-
предметные связи 
химии и физики для 
объяснения строения 
атома. 

2, 3, 5 

Объяснение на осно-
ве знаний о строении 
атома электризации 
тел при соприкосно-
вении, передаче час-
ти электрического 
заряда от одного тела 
к другому. Закон со-
хранения электриче-

Электрический 
ток. Источники 
электрического 
тока. 

1 

Объяснять электри-
зацию тел при со-
прикосновении. Ус-
танавливать зависи-
мость заряда при пе-
реходе его с наэлек-
тризованного тела на 
не наэлектризован-
ное при соприкосно-

2, 3, 5, 8 



ского заряда.  вении. Формулиро-
вать закон сохране-
ния электрического 
заряда. 

Элементы электри-
ческой цепи и их ус-
ловные обозначения. 
Схемы электриче-
ских цепей. 

Электрические це-
пи. Электрический 
ток в металлах. 

1 

Знать/понимать 
смысл величины 
«сила тока»; знать 
правила включения в 
цепь амперметра, 
уметь измерять силу 
тока в цепи. Уметь 
определять погреш-
ность измерений. 

2, 3, 5 

Природа эл. тока в 
металлах. Действия 
эл. тока в металлах и 
их применение. На-
правление электри-
ческого тока. 

Действие электри-
ческого тока. На-
правление элек-
трического тока. 

1 

Знать/понимать при-
роду электрического 
тока в металлах. 
Знать направление 
электрического тока. 

2, 3, 5, 8 

Явление магнитного 
взаимодействия двух 
параллельных про-
водников с током. 
Единицы силы тока – 
ампер. Назначение 
амперметра. Вклю-
чение амперметра в 
цепь. Определение 
цены деления его 
шкалы. 

Сила тока. Едини-
цы силы тока. Ам-
перметр. 

1 

Знать/понимать 
смысл величины 
«сила тока»; знать 
правила включения в 
цепь амперметра. 

2, 3, 5 

Напряжение. Едини-
ца напряжения – 
вольт. Назначение 
вольтметра. Включе-
ние вольтметра в 
цепь. Определение 
цены деления его 
шкалы. 

Электрическое на-
пряжение. Едини-
цы напряжения. 
Вольтметр. 

1 

Знать/понимать еди-
ница напряжения. 
Назначение вольт-
метра. 

2, 3, 5 

Зависимость силы 
тока от напряжения. 
График зависимости. 
Электрическое со-
противление. Едини-
ца сопротивления. 

Зависимость силы 
тока от напряже-
ния. Электриче-
ское сопротивле-
ние проводников. 

1 

Знать/понимать 
смысл явления элек-
трического сопро-
тивления; уметь оп-
ределять зависи-
мость силы тока от 
напряжения. Уметь 
объяснять наличие 
электрического со-
противления про-
водника на основе 
представлений о 
строении вещества. 

2, 3, 5 

Лабораторная работа 
№4 «Сборка элек-

Лабораторная ра-
бота №4 «Сборка 

1 
Включать амперметр 
в цепь. Определять 

2, 3, 5, 7 



трической цепи и 
измерение силы тока 
в ее различных уча-
стках». 

электрической цепи 
и измерение силы 
тока в ее различных 
участках». 

силу тока на различ-
ных участках цепи. 
Определять цену де-
ления амперметра и 
гальванометра. Чер-
тить схемы электри-
ческой цепи. 

Установление на 
опыте зависимости 
силы тока от напря-
жения и от сопро-
тивления. Закон Ома 
для участка цепи. 
Зависимость силы 
тока в цепи от 
свойств включенного 
в нее проводника 
(при постоянном на-
пряжении на его 
концах). 

Закон Ома для 
участка цепи. 

1 

Знать закон Ома для 
участка цепи. Уметь 
использовать закон 
Ома для решения 
задач на вычисление 
напряжения, силы 
тока и сопротивле-
ния участка цепи. 

2, 3, 5 

Установление на 
опыте зависимости 
сопротивления про-
водника от его дли-
ны, площади попе-
речного сечения и 
вещества, из которо-
го он изготовлен. 
Удельное сопротив-
ление. Единица 
удельного сопротив-
ления. Назначение. 
Устройство, дейст-
вие и условное обо-
значение реостата. 

Расчет сопротив-
ления проводни-
ков. Удельное со-
противление. Рео-
статы. 

1 

Знать/понимать за-
висимость электри-
ческого сопротивле-
ния проводника от 
его длины, площади 
поперечного сечения 
и материала. 

2, 3, 5 

Электрическое со-
противление про-
водников. Лабора-
торная работа№5 
«Измерение напря-
жения на различных 
участках электриче-
ской цепи». 

Электрическое со-
противление про-
водников.  
 
Лабораторная ра-
бота №5 «Измере-
ние напряжения на 
различных участках 
электрической це-
пи». 

1 

Строить график за-
висимости силы тока 
от напряжения. Объ-
яснять причину воз-
никновения сопро-
тивления. Анализи-
ровать результаты 
опытов и графики. 
Собирать электриче-
скую цепь, пользо-
ваться амперметром 
и вольтметром. Раз-
рабатывать план вы-
полнения работы, 
делать выводы. 

2, 3, 5, 7 

Лабораторная работа 
№6 «Регулирование 
силы тока реоста-

Лабораторная ра-
бота №6 «Регулиро-
вание силы тока 

1 
Пользоваться рео-
статом для регули-
ровки силы тока в 

2, 3, 5, 7 



том». реостатом». цепи. Собирать 
электрическую цепь. 
Измерять силу тока с 
помощью ампермет-
ра, напряжение, с 
помощью вольтмет-
ра. 

Лабораторная работа 
№7 «Измерение со-
противления про-
водника». 

Лабораторная ра-
бота №7 «Измере-
ние сопротивления 
проводника». 

1 

Собирать электриче-
скую цепь. Измерять 
сопротивление про-
водника при помощи 
амперметра и вольт-
метра. 

2, 3, 5, 7 

Решение задач по 
теме «Закон Ома». 

Решение задач по 
теме «Закон Ома». 

1 
Уметь решать задачи 
на применение зако-
на Ома 

2, 3 

Цепь с последова-
тельным соединени-
ем проводников и ее 
схема. Общее на-
пряжение и сила тока 
в цепи при последо-
вательном соедине-
нии проводников. 
Цепь с параллель-
ным соединением 
проводников и ее 
схема. Общая сила 
тока и напряжение в 
цепи. Смешанное 
соединение провод-
ников. 

Последовательное 
соединение про-
водников. Парал-
лельное соедине-
ние проводников. 

1 

Знать/понимать, что 
такое последова-
тельное соединение 
проводников; знать, 
как определяются 
сила тока, напряже-
ние и сопротивление 
для отдельных уча-
стков и всей цепи 
при последователь-
ном соединении 
проводников. 
Знать/понимать, что 
такое параллельное 
соединение провод-
ников; знать, как оп-
ределяется сила то-
ка, напряжение и со-
противление для от-
дельных участков и 
всей цепи при па-
раллельном соеди-
нении проводников. 

2, 3, 5 

Работа электриче-
ского тока. Единица 
работы тока – джо-
уль. Формулы взаи-
мосвязи с другими 
физическими вели-
чинами. Мощность 
электрического тока. 
Единица мощности – 
ватт. Формулы взаи-
мосвязи с другими 
физическими вели-
чинами. 

Работа и мощность 
электрического 
тока. 

1 

Знать/понимать 
смысл величин «ра-
бота электрического 
тока» и «мощность 
электрического то-
ка». 

2, 3, 5 

Лабораторная работа Лабораторная ра- 1 Выражать работу 2, 3, 5, 7 



№8 «Измерение 
мощности и работы 
тока в электрической 
лампе». 

бота №8 «Измере-
ние мощности и ра-
боты тока в элек-
трической лампе». 

тока в Вт ч.; кВт ч. 
Определять мощ-
ность и работу тока 
в лампе, используя 
амперметр, вольт-
метр, часы. 

Причина нагревания 
проводника при про-
текании по нему 
электрического тока. 
Закон Джоуля – 
Ленца. 

Закон Джоуля - 
Ленца. 

1 

Объяснять нагрева-
ние проводников с 
током с позиции мо-
лекулярного строе-
ния вещества. Рас-
считывать количест-
во теплоты, выде-
ляемое проводником 
с током по закону 
Джоуля-Ленца. 

2, 3, 5 

Конденсатор. Элек-
троемкость конден-
сатора. Работа элек-
трического поля 
конденсатора. Еди-
ница электроемкости 
конденсатора. Реше-
ние задач. Демонст-
рации. Простейший 
конденсатор, раз-
личные типы кон-
денсаторов. Зарядка 
конденсатора от 
электрофорной ма-
шины, зависимость 
емкости конденсато-
ра от площади пла-
стин, диэлектрика, 
расстояния между 
пластинами. 

Конденсатор. 1 

Объяснять для чего 
служат конденсато-
ры в технике, объяс-
нять способы увели-
чения и уменьшения 
емкости конденсато-
ра. Рассчитывать 
электроемкость кон-
денсатора, работу, 
которую совершает 
электрическое поле 
конденсатора, энер-
гию конденсатора. 

1, 2, 3, 5 

Различные виды 
ламп, используемые 
в освещении. Уст-
ройство лампы нака-
ливания. Тепловое 
действие тока. Элек-
трические нагрева-
тельные приборы. 
Причины перегрузки 
в цепи и короткого 
замыкания. Предо-
хранители. 

Правила безопас-
ности при работе с 
электроприборами. 

1 

Выступать с докла-
дом или слушать 
доклады, подготов-
ленные с использо-
ванием презентации. 

1, 2, 3, 5, 6 

Решение задач по 
теме «Электрические 
явления». 

Решение задач по 
теме «Электриче-
ские явления». 

1 
Применение теоре-
тических знаний к 
решению задач. 

2, 3 

Контрольная работа 
№3 по теме «Элек-

Контрольная ра-
бота №3 по теме 

1 
Применение теоре-
тических знаний к 

2, 3 



трические явления». «Электрические яв-
ления». 

решению задач. 

Электромагнитные явления (5 ч, л/р – 2) 

Магнитное поле. Ус-
тановление связи 
между электриче-
ским током и маг-
нитным полем. Опыт 
Эрстеда. Магнитное 
поле прямого тока. 
Магнитные линии 
магнитного поля.  

Магнитное поле. 
Опыт Эрстеда. 

1 

Выявлять связь ме-
жду электрическим 
током и магнитным 
полем. Показывать 
связь направления 
магнитных линий с 
направлением тока с 
помощью магнитных 
стрелок. Приводить 
примеры магнитных 
явлений. 

2, 3, 5 

Лабораторная работа 
№9. «Сборка элек-
тромагнита и испы-
тание его действия». 

Лабораторная ра-
бота №9 «Сборка 
электромагнита и 
испытание его дей-
ствия». 

1 

Сформировать у 
учащихся представ-
ления о магнитном 
поле катушки с то-
ком, с устройством 
электромагнитов и 
их применением. 

2, 3, 5, 7 

Понятие электромаг-
нитов. Постоянные 
магниты. Взаимо-
действие магнитов. 

Магнитное поле 
катушки с током. 
Электромагниты и 
их применение. 
Постоянные маг-
ниты. 

1 

Уметь описывать и 
объяснять взаимо-
действие постоян-
ных магнитов. 

2, 3, 5 

Ориентация магнит-
ных стрелок в поле 
Земли. Понятие 
электрического дви-
гателя. 

Магнитное поле 
Земли. Действие 
магнитного поля 
на проводник с то-
ком. Электриче-
ский двигатель. 

1 

Уметь определять 
магнитные полюсы 
Земли.  Знать о роли 
магнитного поля в 
возникновении и 
развитии жизни на 
Земле. 

2, 3, 5 

Лабораторная работа 
№9 «Изучение элек-
тродвигателя посто-
янного тока»." 

Лабораторная ра-
бота №10 «Изуче-
ние электродвига-
теля постоянного 
тока». 

1 

Объяснять принцип 
действия электро-
двигателя и области 
его применения. Пе-
речислять преиму-
щества электродви-
гателей в сравнении 
с тепловыми. Озна-
комиться с историей 
изобретения элек-
тродвигателя. Соби-
рать электрический 
двигатель постоян-
ного тока (на моде-
ли). Определять ос-
новные детали элек-
трического двигате-
ля постоянного тока 
(подвижные и не-

2, 3, 5, 7 



подвижные его час-
ти): якорь, индуктор, 
щетки, вогнутые 
пластины. 

Световые явления (12 ч., л/р – 1, к/р – 1) 

Оптические явления. 
Источники света. 
Образование тени и 
полутени. 

Источники света. 
Распространение 
света. 

1 

Формулировать за-
кон прямолинейного 
распространения 
света. Объяснять об-
разование тени и по-
лутени. Проводить 
исследовательский 
эксперимент по по-
лучению тени и по-
лутени. 

2, 3, 5, 8 

Явления, наблюдае-
мые при падении лу-
ча света на отра-
жающие поверхно-
сти. Отражение све-
та. Законы отраже-
ния света. 

Отражение света. 
Законы отражения 
света. 

1 

Знать/понимать 
смысл закона отра-
жения света, уметь 
строить отраженный 
луч. 

2, 3, 5 

Плоское зеркало. 
Построение изобра-
жения в плоском 
зеркале. Явление 
преломления света. 
Оптическая плот-
ность среды. Законы 
преломления света. 

Плоское зеркало. 
Преломление све-
та. 

1 

Знать, как построе-
нием определяется 
расположение изо-
бражения в плоском 
зеркале. 
Знать/понимать 
смысл закона пре-
ломления света, 
уметь строить пре-
ломленный луч. 

2, 3, 5 

Собирающая и рас-
сеивающая линзы. 
Фокус линзы. Фо-
кусное расстояние. 
Оптическая сила 
линзы. 

Линзы. Оптиче-
ская сила линзы. 

1 

Знать/понимать 
смысл понятий «фо-
кусное расстояние 
линзы», «оптическая 
сила линзы». Уметь 
строить изображение 
в тонких линзах. 
Уметь различать 
действительные и 
мнимые величины. 

2, 3, 5 

Построение изобра-
жений предмета, 
расположенного на 
разном расстоянии 
от фокуса линзы, да-
ваемых собирающей 
и рассеивающей лин-
зами. Характеристи-
ка изображения, по-
лученного с помо-
щью линз.  

Фокусное расстоя-
ние линзы. 

1 

Строить изображе-
ния, даваемые лин-
зой (рассеивающей, 
собирающей) для 
случаев: F< f > 2F; 
2F< f; F< f <2F; раз-
личать какие изо-
бражения дают со-
бирающая и рассеи-
вающая линзы. 

2, 3, 5 



Построение изобра-
жений, даваемых 
линзой. Получение 
изображения при 
помощи линзы. 

Изображения, да-
ваемые линзой. 

1 

Знать/понимать 
взаимосвязь между 
расположением 
предмета, оптиче-
ской силой линзы и 
получаемым изо-
бражением. 

2, 3, 4, 5 

Лабораторная работа 
№ 11 по теме: «По-
лучение изображе-
ний при помощи 
линзы». 

Лабораторная ра-
бота № 11 по теме: 
«Получение изо-
бражений при по-
мощи линзы». 

1 

Применять знания о 
свойствах линз при 
построении графи-
ческих изображений. 
Анализировать ре-
зультаты, получен-
ные при построении 
изображений, делать 
выводы. 

2, 3, 5, 7 

Оптические прибо-
ры. Демонстрации. 
Различные виды 
линз. Ход лучей в 
собирающей и рас-
сеивающей линзах. 

Оптическая сила 
линзы. 

1 

Проводить исследо-
вательское задание 
по получению изо-
бражения с помо-
щью линзы. 

2, 3, 5 

Строение глаза. 
Функции отдельных 
частей глаза. Форми-
рование изображения 
на сетчатке глаза. 
Демонстрации. Мо-
дель глаза.  

Глаз как оптиче-
ская система. Оп-
тические приборы. 

1 

Проводить исследо-
вательское задание 
по получению изо-
бражения с помо-
щью линзы. 

2, 3, 5, 6, 8 

Урок-обобщение 
Урок-обобщение 
по теме: «Световые 
явления». 

1 
Применение теоре-
тических знаний к 
решению задач. 

2, 3 

Контрольная работа 
№ 4 по теме: «Свето-
вые явления». 

Контрольная ра-
бота № 4 по теме: 
«Световые явле-
ния». 

1 
Применение теоре-
тических знаний к 
решению задач. 

2, 3 

Резервное время  
Подведение ито-
гов, обобщение. 

1  2, 3 

Всего: 68 ч, л/р – 11, к/р – 4. 
 

9 класс 

Содержание разделов 

примерной программы 

Тема рабочей про-

граммы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды дея-

тельности обучаю-

щихся 

Основные на-

правления вос-

питательной 

деятельности 

Законы взаимодействия и движения тел (37 ч., л/р – 2, к/р – 3) 

Правила техники 
безопасности в физ. 
кабинете. Описание 

Инструктаж по ТБ. 
Материальная 
точка. Система от-

1 
Воспроизводить по-
нятия: механическое 
движение, тело от-

1, 3, 5 



движения. Матери-
альная точка как мо-
дель тела. Критерии 
замены тела матери-
альной точкой. Посту-
пательное движение. 
Система отсчета. 

счета. счета, система отсче-
та, материальная 
точка, приводить 
примеры механиче-
ского движения, 
описывать различ-
ные виды движения 
и определять направ-
ление и величину 
скорости тел в раз-
личных системах от-
счета 

Вектор перемещения и 
необходимость его 
введения для опреде-
ления положения 
движущегося тела в 
любой момент време-
ни. Различие между 
понятиями «путь» и 
«перемещение». 

Перемещение. 1 

Формулировать по-
нятия «траектория», 
«перемещение», 
«путь», объяснять их 
физический смысл. 
Изображать траекто-
рию движения тела в 
разных системах от-
счета. Схематически 
изображать направ-
ление скорости и пе-
ремещения тела. 

2, 3, 5 

Векторы, их модули и 
проекции на выбран-
ную ось. Нахождение 
координаты тела по 
начальной координате 
и проекции вектора 
перемещения. Реше-
ние задач. 

Определение коор-
динаты движуще-
гося тела. 

1 

Определять модули и 
проекции векторов 
на координатную 
ось; записывать 
уравнение для опре-
деления координаты 
движущегося тела в 
векторной и скаляр-
ной форме и исполь-
зовать его для реше-
ния задач. 

2, 3, 5 

Для прямолинейного 
равномерного движе-
ния: определение век-
тора скорости, форму-
лы для нахождения 
проекции и модуля 
вектора перемещения 
тела, формула для вы-
числения координаты 
движущегося тела в 
любой заданный мо-
мент времени. 

Перемещение при 
прямолинейном 
равномерном дви-
жении. 

1 

Вычислять проекцию 
вектора перемеще-
ния, его модуль. Вы-
числять скорость и 
ее проекцию. 

2, 3, 5 

Алгоритм построения 
графика скорости и 
перемещения при рав-
номерном движении. 
Определять пройден-
ный путь и скорость 

Графическое пред-
ставление равно-
мерного движения. 

1 

По графику скорости 
определять ISI, Sх. 
Строить графики 
Х(t), v(t)  

2, 3, 5 



тела по графику зави-
симости пути равно-
мерного движения от 
времени Равенство 
модуля вектора пере-
мещения пути и пло-
щади под графиком 
скорости. 

Мгновенная скорость. 
Равноускоренное 
движение. Ускорение. 

Прямолинейное, 
равноускоренное 
движение. Ускоре-
ние. 

1 

Проговаривать 
смысл понятий 
мгновенная скорость, 
ускорение; приво-
дить примеры равно-
ускоренного движе-
ния; записывать 
формулу для опреде-
ления ускорения в 
векторном виде и в 
виде проекций на 
выбранную ось; 
применять их для 
решения задач; вы-
ражать любую из ве-
личин, входящих в 
формулу. 

2, 3, 5 

Формулы для опреде-
ления вектора скоро-
сти и ее проекции. 

Скорость прямо-
линейного равно-
ускоренного дви-
жения. 

1 

Записывать формулы 
для определения 
скорости р/у движе-
ния. Рассчитывать 
путь и скорость при 
равноускоренном 
прямолинейном 
движении тела. Ре-
шать расчетные и 
качественные задачи. 

2, 3, 5 

Вывод формулы пере-
мещения геометриче-
ским путем. 

Перемещение при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении. 

1 

Решать расчетные 
задачи с применени-
ем формул переме-
щения. 

2, 3, 5 

График зависимости 
проекции вектора ско-
рости от времени при 
равноускоренном 
движении для случаев, 
когда векторы скоро-
сти и ускорения сона-
правлены; направлены 
в противоположные 
стороны. 

Графическое пред-
ставление равно-
ускоренного дви-
жения. 

1 

Определять скорость 
и ускорение тела по 
графикам, строить 
графики пути и ско-
рости для равноус-
коренного движения. 
Определять прой-
денный путь и уско-
рение тела по графи-
ку зависимости ско-
рости прямолиней-
ного равноускорен-
ного движения тела 

2, 3, 5 



от времени. 

Закономерности, при-
сущие прямолинейно-
му равноускоренному 
движению без началь-
ной скорости. 

Перемещение тела 
при прямолиней-
ном равноускорен-
ном движении без 
начальной скоро-
сти. 

1 

Определять проек-
ции векторов пере-
мещения. Объяснять 
выводы трех уравне-
ний равноускоренно-
го движения. Стро-
ить графики этих 
движений. Рассчи-
тывают путь и ско-
рость при р/у прямо-
линейном движении 
тела при υо = о. 

2, 3, 5 

Лабораторная работа 
№1 «Исследование 
равноускоренного 
движения без началь-
ной скорости». 

Лабораторная ра-
бота №1 «Исследо-
вание равноускорен-
ного движения без 
начальной скоро-
сти». 

1 

Структурируют зна-
ния; определяют ос-
новную и второсте-
пенную информа-
цию, выделяют объ-
екты и процессы с 
точки зрения целого 
и его частей. 

2, 3, 5, 7 

Решение задач по ма-
териалу п.1-8. 

Решение задач по 
теме «Равноуско-
ренное движение». 

1 

Рассчитывают путь, 
скорость, ускорение 
при р/у прямолиней-
ном движении тела; 
решать и оформлять 
задачи, применять 
изученные законы к 
решению комбини-
рованных задач. 

2, 3 

Решение задач на 
прямолинейное рав-
номерное и равноус-
коренное движение 

Контрольная рабо-
та № 1 по теме 
«Прямолинейное 
движение». 

1 

Применять изучен-
ный материал по ки-
нематике для реше-
ния физических за-
дач прямолинейного 
движения. 

2, 3 

Относительность тра-
ектории, перемеще-
ния, пути, скорости. 
Геоцентрическая и ге-
лиоцентрическая сис-
темы мира. Причина 
смены дня и ночи на 
Земле. Демонстрации: 
относительность дви-
жения. 

Относительность 
движения. Геоцен-
трическая и ге-
лиоцентрическая 
системы мира. 

1 

Наблюдать и описы-
вать движение тел в 
разных СО; сравни-
вать траектории, пу-
ти, перемещения, 
скорости тел в ука-
занных СО; приво-
дить примеры, пояс-
няющие относитель-
ность движения. 

2, 3, 5 

Причины движения с 
точки зрения Аристо-
теля и его последова-
телей. Закон инерции. 
Первый закон Ньюто-
на. Инерциальные 

Инерциальные 
системы отсчета. 
Первый закон 
Ньютона. 

1 

Наблюдать проявле-
ние инерции; приво-
дить примеры прояв-
ления инерции; ре-
шать качественные 
задачи на примене-

2, 3, 5 



системы отсчета. Де-
монстрации: Явление 
инерции. 

ние I закона Ньюто-
на. 

Второй закон Ньюто-
на. Единица силы. 

Второй закон 
Ньютона. 

1 

Воспроизводить со-
держание II закона 
Ньютона, записывать 
формулу, проговари-
вать границы приме-
нимости законов 
Ньютона. Строить 
чертежи, показывая 
на них силы, их про-
екции. Вычислять 
ускорение, силы и 
проекции сил. Вы-
числять равнодейст-
вующую силу и ус-
корение, используя II 
закон Ньютона. Ре-
шать расчетные и 
качественные задачи 
на II закон Ньютона. 

2, 3, 5 

Решение задач «Вто-
рой закон Ньютона». 

Решение задач на 
II закон Ньютона. 

1 

Строить чертежи, 
показывая на них си-
лы, их проекции. 
Вычислять ускоре-
ние, силы и проек-
ции сил. Вычислять 
равнодействующую 
силу и ускорение, 
используя II закон 
Ньютона. Решать 
расчетные и качест-
венные задачи на II 
закон Ньютона. 

2, 3, 5 

Третий закон Ньюто-
на. Силы, возникаю-
щие при взаимодейст-
вии тел: а) имеют 
одинаковую природу; 
б) приложены к раз-
ным телам. 

Третий закон 
Ньютона. 

1 

Наблюдать, описы-
вать и объяснять 
опыты, иллюстри-
рующие справедли-
вость III закона Нью-
тона. Записывать III 
закона Ньютона в 
виде формулы. Ре-
шать расчетные и 
качественные задачи 
на III закон Ньютона. 

2, 3, 5 

Составление алгорит-
ма решения задач на 
движение под дейст-
вием нескольких сил. 
Решение задач. 

Движение под дей-
ствием нескольких 
сил. 

1 

Составлять алгоритм 
решения задач на 
движение под дейст-
вием нескольких сил. 
Решать задачи по ал-
горитму. 

2, 3, 5 



Составление алгорит-
ма решения задач на 
движение по наклон-
ной плоскости. Реше-
ние задач. 

Решение задач по 
теме «Движение 
под действием не-
скольких сил». 

1 

Составлять алгоритм 
решения задач на 
движение по наклон-
ной плоскости. Ре-
шать задачи по алго-
ритму. 

2, 3, 5 

Вес тела. Вывод фор-
мулы для определения 
веса тела, движущего-
ся с ускорением вверх 
(вниз) 

Вес тела, движу-
щегося с ускорени-
ем. 

1 

Формулировать по-
нятие вес. Делать 
выводы об измене-
нии веса тела при 
движении с ускоре-
нием. Записывать 
формулы для опре-
деления веса тела, 
движущегося с уско-
рением вверх (вниз). 
Решать задачи. 

2, 3, 5 

Решение задач «Зако-
ны Ньютона». 

Решение задач на 
законы Ньютона. 

1 

Решать задачи на за-
коны Ньютона с 
применением алго-
ритмов. 

2, 3, 5 

Решение задач на 
применение законов 
Ньютона. 

Контрольная рабо-
та № 2 по теме «За-
коны Ньютона». 

1 

Применять изучен-
ный материал для 
решения физических 
задач. 

2, 3 

Ускорение свободного 
падения. Падение тел 
в воздухе и разряжен-
ном пространстве. 
Демонстрации: паде-
ние тел. 

Свободное падение 
тел. 

1 

Давать определение, 
приводить примеры, 
описывать свободное 
падение. Описывать 
данное движение с 
помощью уравнений 
равноускоренного 
движения. Решать 
задачи на расчет ско-
рости и высоты при 
свободном падании. 

2, 3, 5 

Уменьшение модуля 
вектора скорости при 
противоположном на-
правлении векторов 
начальной скорости и 
ускорения свободного 
падения. Невесомость. 
Демонстрации: Неве-
сомость. 

Движение тела, 
брошенного вер-
тикально вверх. 
Невесомость. 

1 

Вычислять коорди-
нату и скорость тела 
в любой момент вре-
мени при движении 
по вертикали под 
действием только 
силы тяжести. Де-
лать вывод об усло-
виях, при которых 
тела находятся в со-
стоянии невесомо-
сти. 

2, 3, 5 

Лабораторная работа 
№2 «Измерение уско-
рения свободного па-
дения». 

Лабораторная ра-
бота №2 «Измере-
ние ускорения сво-
бодного падения». 

1 

Собирать установку 
по схеме. Определять 
ускорение свободно-
го падения. Пред-

2, 3, 5, 7 



ставлять результаты 
измерений в виде 
таблицы. 

Закон всемирного тя-
готения и условия его 
применимости. Грави-
тационная постоянная. 

Закон Всемирного 
тяготения. 

1 

Формулировать за-
кон Всемирного тя-
готения, записывать 
формулу закона, 
объяснять буквенные 
обозначения, входя-
щие в формулу, гра-
ницы применимости 
закона. 

2, 3, 5 

Формула для опреде-
ления ускорения сво-
бодного падения. За-
висимость ускорения 
свободного падения от 
широты места и высо-
ты над Землей. 

Ускорение свобод-
ного падения на 
Земле и других не-
бесных телах. 

1 

Из закона всемирно-
го тяготения выво-
дить формулу для 
нахождения ускоре-
ния свободного па-
дения. Решать задачи 
по изученной теме. 

2, 3, 5 

Условие криволиней-
ного движения. На-
правление скорости 
тела при движении 
окружности. Период. 
Частота. Центростре-
мительное ускорение. 

Движение тела по 
окружности с по-
стоянной по моду-
лю скоростью. 

1 

Приводить примеры 
прямолинейного и 
криволинейного 
движения тел; назы-
вать условия их дви-
жения; вычислять 
период, частоту и 
центростремительное 
ускорение, опреде-
лять его направле-
ния; решать задачи 
по изученной теме. 

2, 3, 5 

Искусственные спут-
ники Земли. Первая 
космическая скорость. 

Искусственные 
спутники Земли. 

1 

Приводить примеры 
движения спутников, 
вычислять первую 
космическую ско-
рость. Вычислять 
скорость движения 
ИСЗ в зависимости 
от высоты над по-
верхностью Земли. 

1, 2, 3, 5 

Причины введения в 
науку физической ве-
личины – импульс те-
ла. Импульс тела 
(формулировка и ма-
тематическая запись). 
Единица импульса. 
Импульс силы. 

Импульс тела. 1 

Давать характери-
стику импульса тела, 
импульса силы по 
плану: определение, 
буквенное обозначе-
ние, формула, еди-
ница измерения, на-
правление. Решать 
задачи на расчет им-
пульса тела, импуль-
са силы. 

2, 3, 5 

Замкнутая система Закон сохранения 1 Формулировать за- 2, 3, 5 



тел. Изменение им-
пульсов тел при их 
взаимодействии. Вы-
вод закона сохранения 
импульсов. 

импульса. кон сохранения им-
пульса. Записывать 
его в векторном и 
скалярном виде в со-
ответствии с услови-
ем задачи. Приво-
дить примеры прояв-
ления закона сохра-
нения импульса и 
практическое ис-
пользование закона 
сохранения импуль-
са. 

Сущность и примеры 
реактивного движе-
ния. Назначение, кон-
струкция и принцип 
действия ракеты. 
Многоступенчатые 
ракеты. 

Реактивное дви-
жение. 

1 

Приводить примеры 
реактивного движе-
ния. Описывать уст-
ройство и принцип 
действия ракеты. 
Приводят примеры 
применения ракет. 
Применять теорети-
ческие знания для 
решения физических 
задач. 

2, 3, 5 

Работа силы. Работа 
силы тяжести и упру-
гости. 

Работа силы. 1 

Описывать понятие 
работа по ПОХ. Ре-
шать задачи на на-
хождение работы си-
лы тяжести и упру-
гости. 

2, 3, 5 

Виды механической 
энергии. Закон сохра-
нения механической 
энергии. Вывод закона 
и его применение к 
решению задач. 

Кинетическая и 
потенциальная 
энергия. Закон со-
хранения энергии. 

1 

Решать расчетные и 
качественные задачи 
на применение зако-
на сохранения энер-
гии. 

2, 3, 5 

Решение задач на за-
кон сохранения им-
пульса, энергии. Тео-
рема об изменении 
кинетической энергии. 

Решение задач «За-
кон сохранения им-
пульса и энергии». 

1 

Решать задачи на за-
кон сохранения им-
пульса и энергии с 
применением алго-
ритма. 

2, 3 

Контрольная работа 
«Законы сохранения» 

Контрольная рабо-
та № 3 по теме «За-
коны сохранения». 

1 

Применять изучен-
ный материал для 
решения физических 
задач. 

2, 3 

Механические колебания и волны. Звук (16 ч., л/р – 2, к/р – 1) 

Примеры колебатель-
ного движения. Виды 
колебат. движения. 
Динамика колебаний 
пружинного и матема-
тического маятника. 

Колебательное 
движение. Колеба-
тельные системы. 

1 

Приводить примеры 
колеб. движений в 
природе и технике. 
анализировать срав-
нивать и классифи-
цировать виды коле-

2, 3, 5 



баний. Описывать 
динамику свобод-
ных колебаний пру-
жинного и матема-
тического маятника. 

Амплитуда, период, 
частота, фаза колеба-
ний, Графическое 
представление движе-
ния. 

Величины, харак-
теризующие коле-
бательное движе-
ние. 

1 

Называть величины, 
характеризующие 
колебательное дви-
жение, давать опре-
деление параметров 
колебаний. Записы-
вать их формулы. 
Решать задачи по 
теме. 

2, 3, 5 

Решение задач по теме 
«Колебательные дви-
жения». 

Решение задач по 
теме «Колебатель-
ные движения». 

1 

Указывают, какой 
информацией для 
решения поставлен-
ной задачи облада-
ют, а какой нет.  

2, 3 

Лабораторная работа 
№3 «Исследование 
зависимости периода 
и частоты свободных 
колебаний маятника 
от длины его нити». 

Лабораторная ра-
бота №3 «Исследо-
вание зависимости 
периода и частоты 
свободных колеба-
ний маятника от 
длины его нити».  

1 

Выполняют опера-
ции со знаками и 
символами, выделя-
ют объекты и про-
цессы с точки зрения 
целого и частей.  

2, 3, 5, 7 

Лабораторная работа 
«Исследование зави-
симости периода ко-
лебаний пружинного 
маятника от массы 
груза и жесткости 
пружины» Т.Б. 

Лабораторная ра-
бота №4 «Исследо-
вание зависимости 
периода колебаний 
пружинного маят-
ника от массы груза 
и жесткости пру-
жины». 

1 

Собирать установку 
по схеме. Исследо-
вать зависимость пе-
риода колебаний 
пружинного маятни-
ка от массы груза и 
жесткости пружины. 
Представлять ре-
зультаты измерений 
в виде таблицы. Де-
лать выводы. 

2, 3, 5, 7 

Превращение механи-
ческой энергии коле-
бательной системы во 
внутреннюю. Зату-
хающие колебания. 
Вынужденные коле-
бания. Частота уста-
новившихся вынуж-
денных колебаний. 

Превращение энер-
гии при колеба-
тельном движении. 
Затухающие коле-
бания. Вынужден-
ные колебания. 

1 

Описывать измене-
ния и преобразова-
ния энергии при ко-
лебаниях пружинно-
го и математических 
маятников; объяс-
нять причину затуха-
ния свободных коле-
баний; называть ус-
ловия незатухающих 
колебаний. 

2, 3, 5 

Резонанс. Решение за-
дач по теме «Механи-
ческие колебания». 

Решение задач 
«Механические ко-
лебания». 

1 

Объяснять суть явле-
ния резонанса, при-
водить примеры по-
лезных и вредных 
проявлений резонан-

2, 3 



са и пути их устра-
нения. Решать задачи 
с применением алго-
ритмов действий. 

Решение задач по теме 
«Механические коле-
бания». 

Решение задач 
«Механические ко-
лебания». 

1 
Решать задачи с 
применением алго-
ритмов действий. 

2, 3 

Распространение ко-
лебаний в упругих 
средах. Поперечные и 
продольные волны. 
Скорость, длина вол-
ны, частота, период. 
Связь между этими 
величинами. 

Волны. Характери-
стики волн. 

1 

Давать определение 
волн. Различать по-
перечные и продоль-
ные волны; описы-
вать механизм обра-
зования волн; назы-
вать характеристики 
волнового процесса. 

2, 3, 5 

Решение задач «Ха-
рактеристики волн: 
скорость, длина вол-
ны, частота, период 
колебаний. Связь ме-
жду этими величина-
ми.» 

Решение задач по 
теме «Связь длины 
волны со скоростью 
ее распространения 
и периодом». 

1 

Называть величины, 
характеризующие 
упругие волны; за-
писывать формулы 
взаимосвязи между 
ними. Решать задачи. 

2, 3 

Источники звука. Зву-
ковые волны. Ско-
рость звука. Необхо-
димое условие для 
распространения зву-
ка. Скорость звука в 
различных средах. 
Ультразвук и инфра-
звук. 

Звуковые волны. 1 

Называть диапазон 
частот звуковых 
волн; приводить 
примеры источников 
звука; описывать ме-
ханизм получения 
звуковых колебаний; 
доклады «Ультра-
звук. Инфразвук». 

2, 3, 5, 6, 8 

Зависимость высоты 
звука от частоты, 
громкости от ампли-
туды колебаний. 
Тембр. Демонстрации: 
Зависимость высоты 
тона от частоты коле-
баний; громкости – от 
амплитуды. 

Высота, тембр, 
громкость звука. 

1 

Называть физиче-
ские характеристики 
звука: высота, тембр, 
громкость. Давать 
определение громко-
сти звука, его высо-
ты и тембра. На ос-
новании опытов вы-
двигать гипотезы. 

2, 3, 5 

Отражение звука. Эхо. 
Условия, при которых 
образуется эхо.  

Звуковые явления. 
Эхо.  

1 

Объяснять механизм 
распространения 
звуковых волн в раз-
личных средах. За-
висимость скорости 
распространения от 
плотности и темпе-
ратуры и особенно-
сти поведения звуко-
вых волн на границе 
раздела двух сред. 

2, 3, 4, 5  

Условия наступления 
и физическая сущ-

Резонанс.  1 
Указывают, какой 
информацией для 

2, 3, 4, 5, 6, 8 



ность явления резо-
нанса. Учет резонанса 
в практике. Демонст-
рации. Резонанс маят-
ников. 

решения поставлен-
ной задачи облада-
ют, а какой нет.  

Решение комбиниро-
ванных задач по теме 
«Механические коле-
бания и волны». 

Решение задач «Ко-
лебания и волны». 

1 

Решать задачи на 
расчет характери-
стик волнового и ко-
лебательного движе-
ния. 

2, 3 

Контрольная работа 
«Механические коле-
бания и волны». 

Контрольная рабо-
та № 4 «Механиче-
ские колебания и 
волны». 

1 

Применять изучен-
ный материал для 
решения физических 
задач. 

2, 3 

Электромагнитное поле (28 ч., л/р – 2, к/р – 1) 

Источники магнитно-
го поля. Гипотеза ам-
пера. Графическое 
изображение магнит-
ного поля. Линии не-
однородного и одно-
родного магнитного 
поля Демонстрации: 
линии маг. поля. 

Магнитное поле и 
его графическое 
изображение. 

1 

Объяснять понятие 
«магнитное поле», 
опыт Эрстеда, взаи-
модействие магни-
тов. Называть ис-
точники магнитного 
поля. Наблюдать 
магнитное поле, 
создаваемое посто-
янным магнитом и 
электрическим то-
ком, с помощью 
магнитной стрелки и 
определять направ-
ление магнитной 
индукции. 

2, 3, 5 

Связь направления 
линий магнитного по-
ля тока с направлени-
ем тока в проводнике. 
Правило буравчика. 
Правило правой руки 
для соленоида. 

Правило буравчи-
ка. 

1 

Определять направ-
ление электрическо-
го тока в проводни-
ках и направление 
линий магнитного 
поля. Формулиро-
вать правило правой 
руки для соленоида, 
правило буравчика. 

2, 3, 5 

Действие магнитного 
поля на проводник с 
током и на движу-
щуюся заряженную 
частицу. Правило ле-
вой руки. Демонстра-
ции. Действие маг-
нитного поля на про-
водник с током. 

Обнаружение маг-
нитного поля. Пра-
вило левой руки.  

1 

Выделяют объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и час-
тей, формальную 
структуру задачи; 
количественные ха-
рактеристики объек-
тов, заданные слова-
ми.  

2, 3, 5 

Индукция магнитного 
поля. Модуль вектора 

Индукция магнит- 1 
Указывают, какой 
информацией для 

2, 3, 5 



магнитной индукции. 
Линии магнитной ин-
дукции. Единицы маг-
нитной индукции. За-
висимость магнитного 
потока, пронизываю-
щего площадь конту-
ра, от площади конту-
ра, ориентации плос-
кости контура по от-
ношению к линиям 
магнитной индукции и 
от модуля вектора 
магнитной индукции 
магнитного поля.  

ного поля.  решения поставлен-
ной задачи обладают, 
а какой нет.  

Опыты Фарадея. При-
чина возникновения 
индукционного тока. 

Магнитный поток. 
Опыты Фарадея.  

1 

Выделяют обобщен-
ный смысл и фор-
мальную структуру 
задачи. Выбирают, 
сопоставляют и 
обосновывают спо-
собы решения зада-
чи.  

2, 3, 5 

Решение задач по теме 
«Магнитный поток». 

Решение задач по 
теме «Магнитный 
поток».  

1 

Структурируют зна-
ния; излагают полу-
ченную информацию 
в контексте решае-
мой задачи; делают 
выводы на основе 
полученной инфор-
мации.  

2, 3 

Определение явления 
электромагнитной ин-
дукции. Техническое 
применение явления. 
Демонстрации. Элек-
тромагнитная индук-
ция. 

Электромагнитная 
индукция.  

1 

Проводят анализ 
способов решения 
задачи с точки зре-
ния их рационально-
сти и экономичности.  

2, 3, 5 

Лабораторная работа 
№5 «Изучение явле-
ния электромагнитной 
индукции». 

Лабораторная ра-
бота №5 «Изучение 
явления электромаг-
нитной индукции».  

1 

Применяют метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компью-
терных средств. Соз-
дают структуру 
взаимосвязей смы-
словых единиц тек-
ста.  

2, 3, 5, 7 

Возникновение ин-
дукционного тока в 
алюминиевом кольце 
при изменении прохо-
дящего сквозь кольцо 

Направление ин-
дукционного тока. 
Правило Ленца.  

1 

Указывают, какой 
информацией для 
решения поставлен-
ной задачи обладают, 
а какой нет.  

2, 3, 5 



магнитного потока. 
Определение направ-
ления индукционного 
тока. Правило Ленца. 
Демонстрации. Взаи-
модействие алюми-
ниевых колец (сплош-
ного и с прорезью) с 
магнитом. 

Решение задач по теме 
«Правило Ленца». 

Решение задач по 
теме «Правило Лен-
ца».  

1 

Указывают, какой 
информацией для 
решения поставлен-
ной задачи облада-
ют, а какой нет.  

2, 3 

Физическая суть явле-
ния самоиндукции. 
Индуктивность. Энер-
гия магнитного поля 
тока. Демонстрации. 
Проявление самоин-
дукции при замыка-
нии и размыкании 
электрической цепи. 

Явление самоин-
дукции.  

1 

Выделяют обобщён-
ный смысл задачи, 
устанавливают при-
чинно-следственные 
связи, заменяют 
термины определе-
ниями.  

2, 3, 5 

Переменный электри-
ческий ток. Электро-
механический индук-
ционный генератор. 
(как пример гидроге-
нератор). Потери 
энергии в ЛЭП, спо-
собы уменьшения по-
терь. 

Получение и пере-
дача переменного 
электрического то-
ка. 

1 

Объяснять способы 
получения электри-
ческого тока, назна-
чение, устройство и 
принцип действия 
генератора. Описы-
вать физические яв-
ления и процессы 
при работе генерато-
ра переменного тока. 

2, 3, 5 

Назначение, устройст-
во и принцип действия 
трансформатора, его 
применение при пере-
даче электроэнергии. 

Трансформатор. 1 

Объяснять способы 
передачи электриче-
ского тока, назначе-
ние, устройство и 
принцип действия 
трансформатора. 
Описывать физиче-
ские явления и про-
цессы при работе 
трансформатора. 

2, 3, 5, 7 

Электромагнитное по-
ле, его источник. Раз-
личие между вихре-
вым электрическим 
полем и электростати-
ческим полями. Элек-
тромагнитные волны: 
скорость, попереч-
ность, длина волны, 

Электромагнитное 
поле. Электромаг-
нитные волны. 

1 

Описывать механизм 
образования элек-
тромагнитных волн, 
опираясь на гипотезы 
Максвелла об элек-
тромагнитном поле. 
Объяснять на основе 
электромагнитной 
теории. Максвелла 

2, 3, 5 



причина возникнове-
ния волн. Получение и 
регистрация электро-
магнитных волн. 

природу света. Опи-
сывать различие ме-
жду вихревым и 
электростатическим 
полями. 

Влияние электромаг-
нитных излучений на 
живые организмы. 

Влияние электро-
магнитных излуче-
ний на живые ор-
ганизмы. 

1 

Рассказывать о 
влияние электро-
магнитных излуче-
ний на живые орга-
низмы, выделять 
вред и пользу элек-
тромагнитного из-
лучения. 

2, 3, 5, 6, 8 

Конденсатор. Элек-
троемкость. Работа эл. 
поля конденсатора. 
Единца электроемко-
сти. Решение задач. 
Демонстрация: раз-
личные типы конден-
саторов, зарядка и 
разрядка конденсато-
ра. 

Конденсатор. 1 

Объяснять назначе-
ние конденсаторов, 
физ. смысл электро-
емкости, способы 
изменения емкости 
конденсаторов, рас-
считывать электро-
емкость, работу, ко-
торую совершает эл. 
поле конденсатора, 
энергию конденсато-
ра. 

2, 3, 5 

Высокочастотные 
электромагнитные ко-
лебания и волны – не-
обходимые средства 
для осуществления 
радиосвязи. Колеба-
тельный контур, полу-
чение электромагнит-
ных колебаний. Фор-
мула Томсона. 

Колебательный 
контур. Получение 
электромагнитных 
колебаний. 

1 

Наблюдать свобод-
ные электромагнит-
ные колебания в ко-
лебательном конту-
ре. Делать выводы. 
Решать задачи на 
формулу Томсона. 

2, 3, 5 

Блок-схема передаю-
щего и приемного 
устройства для осуще-
ствления радиосвязи. 
Амплитудная модуля-
ция и детектирование 
высокочастотных ко-
лебаний. 

Принципы радио-
связи. 1 

Рассказывать о 
принципах радиосвя-
зи и телевидения. 

2, 3, 5 

Решение задач по теме 
«Электромагнитные 
волны». 

Решение задач по 
теме «Электромаг-
нитные волны». 

1 

Выполняют опера-
ции со знаками и 
символами, выделя-
ют объекты и про-
цессы с точки зрения 
целого и частей. 

2, 3 

Решение задач по теме 
«Колебательный кон-
тур». 

Решение задач по 
теме «Колебатель-
ный контур».  

1 
Применяют методы 
информационного 
поиска, самостоя-

2, 3 



тельно создают алго-
ритмы деятельности 
при решении задач 
творческого и поис-
кового характера.  

Свет как частный слу-
чай электромагнитных 
волн. Диапазон види-
мого излучения на 
шкале электромагнит-
ных волн. Частицы 
электромагнитного 
излучения – фотоны 
(кванты). 

Электромагнитная 
природа света. 1 

Наблюдают различ-
ные источники света, 
интерференцию све-
та. Называть различ-
ные диапазоны элек-
тромагнитных волн, 
классификацию 
звезд. 

2, 3, 5 

Явление преломления 
света. Физический 
смысл показателя пре-
ломления. Закон пре-
ломления света. 

Преломление света. 1 

Наблюдать явление 
преломления света. 
Воспроизводить за-
кон преломления 
света и его матема-
тическую запись. 
Объяснять физиче-
ский смысл показа-
теля преломления 
света. 

2, 3, 4, 5 

Явление дисперсии. 
Разложение белого 
света в спектр. Полу-
чение белого света пу-
тем сложения спек-
тральных цветов. Цве-
та тел. 

Дисперсия света. 
Цвета тел. 1 

Наблюдать разложе-
ние белого света в 
спектр при его про-
хождении сквозь 
призму и получение 
белого света путем 
сложения спектраль-

ных цветов с помо-
щью линзы. Давать 
определение и объ-
яснять суть явления 
дисперсия. 

2, 3, 4, 5 

Назначение, устройст-
во и принцип действия 
спектроскопа и спек-
трографа. 

Спектрограф. 
Спектроскоп. 1 

Собирать информа-
цию о приборах, ис-

пользуя планы 
обобщенного харак-
тера. Рассказывать 
назначение, устрой-
ство и принцип дей-
ствия спектроскопа и 
спектрографа. 

2, 3, 5 

Сплошной и линейча-
тый спектры, условия 
их получения. Закон 
Кирхгофа. Атомы ис-
точники излучения и 

Типы оптических 
спектров. 

 

Лабораторная ра-
бота № 6 «Наблюде-

1 

Наблюдать сплош-
ной и линейчатые 
спектры испускания, 
называть условия об-
разования сплошных 

2, 3, 4, 5, 7  



поглощения света. Ла-
бораторная работа 
«Наблюдение сплош-
ного и линейчатого 
спектров». 

ние сплошного и ли-
нейчатого спек-
тров». 

и линейчатых спек-
тров испускания. 

Спектральный анализ 
и его применение. 

Спектральный 
анализ. 1 

Рассказывать о мето-
де спектрального 
анализа и его приме-
нение. Объяснять со-
став вещества по его 
спектру. 

2, 3, 5 

Объяснение излучения 
и поглощения света 
атомами и происхож-
дение линейчатых 
спектров на основе 
постулатов Бора. 

Поглощение и ис-
пускание света 
атомами. Происхо-
ждение линейчатых 
спектров. 

1 

Объяснять излучение 
и поглощение света 
атомами и происхо-
ждение линейчатых 
спектров на основе 
постулатов Бора. 

2, 3, 5 

Контрольная работа 
«Электромагнитное 
поле». 

Контрольная рабо-
та № 5 «Электро-
магнитное поле». 

1 

Применять изучен-
ный материал для 
решения физических 
задач. 

2, 3 

Строение атома и атомного ядра (16 ч., л/р – 3, к/р – 1) 

Эволюция взглядов на 
природу атома. Слож-
ный состав радиоак-
тивного излучения: 
альфа, бета и гамма 
частицы. 

Радиоактивность. 
Альфа, бета и гам-
ма-излучения. 

1 

Рассказывать об эво-
люции взглядов на 
природу атома. На-
зывать ученых, кото-
рые внесли вклад в 
изучении радиоак-
тивности. Объяснять 
явление радиоактив-
ность, состав радио-
активного излучения. 

1, 2, 3, 5 

Модель атома Томсо-
на. Опыты Резерфорда 
по рассеиванию аль-
фа-частиц. Планетар-
ная модель атома. 

Ядерная модель 
атома. Опыты Ре-
зерфорда. 

1 

Описывать опыт Ре-
зерфорда по иссле-
дованию с помощью 
альфа-частиц строе-
ния атома. Объяс-
нять строение атома 
Томсона и Резерфор-
да. 

2, 3, 5 

Превращение ядер при 
радиоактивном распа-
де на примере а-
распада радия. Обо-
значение ядер хими-
ческих элементов. 
Массовое и зарядовое 
числа. Закон сохране-
ния массового числа и 
заряда при радиоак-
тивных превращениях. 

Радиоактивные 
превращения 
атомных ядер. 

1 

Объяснять суть зако-
на сохранения мас-
сового и зарядового 
числа при радиоак-
тивных превращени-
ях; применять эти 
законы при записи 
уравнений ядерных 
реакций. 

2, 3, 5 



Физический смысл 
массового и зарядово-
го чисел. 

Назначение, устройст-
во, принцип действия 
и применение счетчи-
ка Гейгера, камеры 
Вильсона, пузырько-
вой камеры. 

Методы наблюде-
ния и регистрации 
частиц в ядерной 
физике. 

1 

Объяснять принцип 
действия приборов, 
служащих для на-
блюдения и регист-
рации частиц в ядер-
ной физике. 

2, 3, 5 

Выбивание альфа-
частицами протонов 
из ядер атома азота. 
Наблюдение фотогра-
фий, образовавшихся 
в камере Вильсона 
треков частиц, участ-
вовавших в ядерной 
реакции. Открытие и 
свойства нейтрона. 
Протонно-нейтронная 
модель ядра. 

Протонно-
нейтронная модель 
ядра. 

1 

Рассказывать о про-
тоне и нейтроне по 
плану. Объяснять 
состав ядра атомов. 

2, 3, 5 

Особенности ядерных 
сил. Энергия связи, 
внутренняя энергия 
атомных ядер. Взаи-
мосвязь массы и энер-
гии. Дефект масс. Вы-
деление или поглоще-
ние энергии в ядерных 
реакциях. 

Ядерные силы. 
Энергия связи. Де-
фект масс. 

1 

Объяснять физ. 
смысл понятий: 
энергия связи, де-
фект масс. Рассчиты-
вать энергию связи и 
дефект масс. Опре-
делять выделяется 
или поглощается 
энергия в ядерной 
реакции. 

2, 3, 5 

Модель процесса де-
ления ядер урана. Вы-
деление энергии. Ус-
ловия протекания 
управляемой цепной 
реакции. Критическая 
масса. Лабораторная 
работа № 7 «Изучение 
деления ядра атома 
урана по фотографиям 
треков». 

Деление ядер ура-
на.  
 
Лабораторная ра-
бота № 7 «Изучение 
деления ядра атома 
урана по фотогра-
фиям треков». 

1 

Описывать процесс 
деления ядра атома 
урана. Объяснять 
физ. смысл понятий: 
цепная реакция, кри-
тическая масса. На-
зывать условия про-
текания управляемой 
цепной реакции. 
Применять закон со-
хранения импульса. 

2, 3, 5, 7 

Лабораторная работа 
№ 8 «Изучение треков 
заряженных частиц по 
готовым фотографи-
ям». 

Лабораторная ра-
бота № 8 «Изучение 
треков заряженных 
частиц по готовым 
фотографиям». 

1 

Объяснять характер 
движения заряжен-
ных частиц. 

2, 3, 5, 7 

Назначение, устройст-
во, принцип действия 
ядерного реактора на 
медленных нейтронах. 

Ядерный реактор. 1 

Рассказывать о на-
значении ядерного 
реактора на медлен-
ных нейтронах, его 

2, 3, 5, 6, 8 



Преобразование энер-
гии ядер в электриче-
скую энергию. 

устройстве и прин-
ципе действия; какие 
преобразования 
энергии происходят 
при получении элек-
трического тока на 
атомных электро-
станциях. 

Экологические по-
следствия атомных, 
тепловых и гидро-
станций. Политиче-
ские, экономические и 
экологические про-
блемы использования 
атомной энергии. 

Атомная энергети-
ка. 

1 

Называть преимуще-
ства и недостатки 
АЭС перед другими 
видами электростан-
ций; экологические 
последствия атом-
ных электростанций. 

2, 3, 5, 6, 8 

Физические величи-
ны: поглощенная доза 
излучения, коэффици-
ент качества, эквива-
лентная доза. Влияние 
радиоактивных излу-
чений на живые орга-
низмы. Способы за-
щиты от радиации. 
Лабораторная работа 
№ 9 «Измерение есте-
ственного радиацион-
ного фона дозимет-
ром». 

Биологическое дей-
ствие радиации. 
Лабораторная ра-
бота №9 «Измерение 
естественного ра-
диационного фона 
дозиметром». 

1 

Рассказывать о физ. 
величинах: погло-
щенная доза излуче-
ний, коэффициент 
качества, эквива-
лентная доза. Прово-
дить измерения ра-
диационного фона. 
Называть способы 
защиты от радиации. 

2, 3, 5, 6, 8 

Период полураспада 
радиоактивных ве-
ществ. Закон радиоак-
тивного распада. 

Закон радиоактив-
ного распада. 

1 

Формулировать за-
кон радиоактивного 
распада. Записывать 
его математический 
вид. Применять за-
кон при решении за-
дач. 

2, 3, 5 

Условия протекания и 
примеры термоядер-
ных реакций. Выделе-
ние энергии и пер-
спективы ее использо-
вания. Решение задач. 

Термоядерная ре-
акция. 

1 

Называть условия 
протекания термо-
ядерной реакции, 
приводить примеры 
термоядерных реак-
ций. Применять зна-
ния к решению за-
дач. 

2, 3, 5 

Источники энергии 
Солнца и звезд. Роль 
термоядерных реак-
ций в эволюции Все-
ленной. Перспективы 
использования термо-
ядерной энергетики. 

Источники энергии 
Солнца и звезд.  

1 

Называть источники 
энергии Солнца и 
звезд, рассказывать о 
перспективах ис-
пользования термо-
ядерной энергетики. 

2, 3, 4, 5 



Элементарные части-
цы. 

Элементарные час-
тицы. 

1 

Рассказывать об эле-
ментарных частицах 
и истории их откры-
тия. 

2, 3, 5 

Контрольная работа 
«Строение атома и 
атомного ядра». 

Контрольная рабо-
та № 6 по теме: 
«Строение атома и 
атомного ядра». 

1 

Применять изучен-
ный материал для 
решения физических 
задач. 

2, 3 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч.) 

Состав Солнечной 
системы: Солнце, во-
семь больших планет 
(шесть из которых 
имеют спутники), пять 
планет-карликов, ас-
тероиды, кометы, ме-
теорные тела. Форми-
рование Солнечной 
системы. Демонстра-
ции. Слайды или фо-
тографии небесных 
объектов. 

Состав, строение и 
происхождение 
Солнечной систе-
мы.  

1 

Осуществляют срав-
нение и классифика-
цию, самостоятельно 
выбирая основания и 
критерии для указан-
ных логических опе-
раций. 

2, 3, 5 

Земля и планеты зем-
ной группы. Общ-
ность характеристик 
планет земной груп-
пы. Планеты – гиган-
ты. Спутники и кольца 
планет. 

Большие планеты 
Солнечной систе-
мы. 

 

Делать сравнитель-
ный анализ планет 
земной группы и 
планет – гигантов. 

2, 3, 4, 5 

Малые тела Солнеч-
ной системы: астерои-
ды, кометы, метеор-
ные тела. Образование 
хвостов комет. Ради-
ант. Метеорит. Болид. 

Малые тела Сол-
нечной системы. 

 

Называть малые тела 
Солнечной системы, 
давать им характери-
стику. Описывать 
фотографии малых 
тел Солнечной сис-
темы. 

2, 3, 5 

Галактики. Метагал-
лактика. Три возмож-
ные модели нестацио-
нарной Вселенной, 
предложенные А.А. 
Фридманом. Экспери-
ментальное подтвер-
ждение Хабблом рас-
ширения Вселенной. 
Закон Хаббла 

Строение, излуче-
ние и эволюция 
Солнца и звезд. 
Строение и эволю-
ция Вселенной. 

1 

Описывать три моде-
ли нестационарной 
Вселенной, предло-
женные Фридманом. 
Объяснять, в чем 
проявляется неста-
ционарность Вселен-
ной. Записывать за-
кон Хаббла. 

1, 2, 3, 5 

Повторение и обоб-
щение материала по 
курсу Физика 9. Ре-
шение комбинирован-
ных задач. 

Обобщение мате-
риала «Физика 9». 

1 

Применять изучен-
ный материал за курс 
9 класса для решения 
физических задач 
(качественных и ко-
личественных). 

2, 3 
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