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Рабочая программа по физике для 7 – 9 классов разработана на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО МОУ «Гуранская СОШ» с учетом программ, включенных в 

нее.   

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Выпускник научится: 

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

оборудованием; 

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

физическая величина, единицы измерения; 

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

зировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблю-

дений и опытов; 

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

пользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-

римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формули-

ровать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиа-

ционный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ изме-

рения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерени-

ями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых из-

мерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи-

мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам иссле-

дования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений соби-

рать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

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

опасного использования в повседневной жизни; 

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

ских явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

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

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

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

грешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства из-

мерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измере-
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ния, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных резуль-

татов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализи-

руя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъектив-

ная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчи-

вых познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения се-

мьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД: 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач.  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение.  

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. 

 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится: 

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

ным оборудованием; 

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

ние, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; формулировать проблему/задачу учебного экспе-

римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные при-

боры используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показа-

ний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

ла тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать опти-

мальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

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

зультатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со-

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точ-

ности измерений; 
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 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них прояв-

ление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

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

ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

 

7 класс 

Механические явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, рав-

номерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, пре-

вращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жид-

кости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 

уменьшения и увеличения давления; 

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного 

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

звука, эхо; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: относитель-

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

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

мерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, импульс; 

— умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном пря-

молинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

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

ность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, 

плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное дав-

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

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

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

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверх-

ности (нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий 

плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости периода 

и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 

— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тя-

готения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон Паскаля, 

закон Архимеда и умение применять их на практике; 

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощности, условия 

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

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

ленной задачей на основании использования законов физики; 
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— 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 ве-

сом тела; 

— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

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

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе пере-

мещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устрой-

ство и действие космических ракет-носителей; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

      8 класс 

Тепловые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимае-

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

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

них сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидко-

сти при испарении, кипение, выпадение росы; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержаще-

гося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения 

удельной теплоемкости вещества; 

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

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психромет-

ра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, ко-

личества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 

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

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;  

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные 

и дольные единицы;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

      9 класс 

Электромагнитные явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 

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

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

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

зование тени и полутени, отражение и преломление света; 
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— понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электро-

магнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и ис-

пускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, 

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

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электро-

магнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, 

индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели пре-

ломления света; 

— знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: за-

кон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, 

закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения 

света; 

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участ-

ке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия ка-

тушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных расстояниях 

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

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

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

ния безопасности при их использовании; 

— знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электроме-

ханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный кон-

тур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, давае-

мые собирающей и рассеивающей линзой; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, со-

противления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного со-

противления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, вы-

деляемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля кон-

денсатора, энергии конденсатора; 

— понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактив-

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

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

дель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

— умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный ре-

актор на медленных нейтронах; 

— умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 
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— знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массо-

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

— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами освоения темы являются: 

— представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

— умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной си-

стемы; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы мира; 

— объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э. 

Хаббла; 

— знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

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

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

нарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствую-

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

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой дости-

жения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добыва-

ются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность, которая имеет следующие особенности: 

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

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

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

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

имеющего значимость для других; 

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

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

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-

четание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-

страстия к тому или иному виду деятельности. 

Данная программа составлена в соответствии с физическими и психологическими осо-

бенностями учащихся. 
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Содержание учебного предмета 

 

Общее число учебных часов за 3 года в авторской программе обучения составляет 210 учеб-

ных часов, из них 70 (по 2 ч в неделю и 2 ч резервное время) в 7 классе, 70 (по 2 ч в неделю и 

2 ч резервное время) в 8 классе и 105 (по 3 ч в неделю) в 9 классе. 

Согласно учебному плану МОУ «Гуранская СОШ» всего на изучение учебного предмета 

«Физика» в основной школе выделяется 238 часов, из них в 7-м и 8-м классах по 68 часов (2 

ч. в неделю, 34 учебные недели) и 102 ч в 9 классе (по 3 ч. в неделю, 34 недели).  

 

7 класс  

Введение  

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

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование яв-

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

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физические законы и закономерности. 

Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естествен-

но-научной грамотности. 

Первоначальные сведения о строении вещества  
Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества со-

стоят из отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. 

Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры те-

ла. Физический смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения 

и отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. Агрегатные состояния 

вещества. Особенности трех агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения.  

Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». 

Взаимодействие тел. Механические явления  
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относи-

тельность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и взаимо-

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

и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических вели-

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

окружности. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Силы  

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила упруго-

сти. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тя-

жести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. Передача давления газами и жидкостя-

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

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

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости 

на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосферное дав-

ление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой жид-

костный насос.  
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Давление твердых тел, жидкостей и газов. Давление жидкости и газа на погружен-

ное в них тело  
Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в 

жидкость от его плотности. Физические основы плавания судов и воздухоплавания. Водный 

и воздушный транспорт. 

Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Работа и мощность. Энергия. Простые механизмы  

Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — характеристика скорости 

выполнения работы. Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы 

— физическая величина, характеризующая действие силы. Правило моментов. Устройство и 

действие рычажных весов. Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. Равен-

ство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тя-

жести тела. Центр тяжести различных твердых тел. Статика — раздел механики, изучающий 

условия равновесия тел. Условия равновесия тел. 

Работа и мощность. Энергия. КПД механизма  

Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Опреде-

ление КПД наклонной плоскости. Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенци-

альной энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая 

энергия. Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Переход одного 

вида механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела к другому. Зачет по 

теме «Работа и мощность. Энергия». 

Обобщение и систематизация знаний  

Механическое движение. Взаимодействие тел. 

 

8 класс  

Тепловые явления. Количество теплоты  
Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и скоро-

сти движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превра-

щение энергии тела в механических процессах. Внутренняя энергия тела. Увеличение внут-

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

работы телом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи. Теплопроводность. 

Различие теплопроводностей различных веществ. Конвекция в жидкостях и газах. Объясне-

ние конвекции. Передача энергии излучением. Особенности видов теплопередачи. Количе-

ство теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Формула для 

расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении. Устройство и применение калориметра. Топливо как источник энергии. Удель-

ная теплота сгорания топлива. Формула для расчета количества теплоты, выделяемого при 

сгорании топлива. Закон сохранения механической энергии. 

Тепловые явления. Агрегатные состояния вещества  

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. 

Температура плавления. График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе знаний о мо-

лекулярном строении вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для 

плавления тела или выделяющегося при его кристаллизации. 

Парообразование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Конденсация пара. Особенности процессов испарения и конденсации. Поглощение энер-

гии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Процесс кипения. По-

стоянство температуры при кипении в открытом сосуде. Физический смысл удельной тепло-

ты парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения 

влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. Психрометр. Работа газа и 

пара при расширении. Тепловые двигатели. Применение закона сохранения и превращения 

энергии в тепловых двигателях. Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сго-
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рания (ДВС). Экологические проблемы при использовании ДВС. Устройство и принцип дей-

ствия паровой турбины. КПД теплового двигателя. 

Электрические явления. Электрический ток  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и раз-

ноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. Поле 

как особый вид материи. Делимость электрического заряда. Электрон — частица с наимень-

шим электрическим зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. Строение яд-

ра атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. Объяснение на 

основе знаний о строении атома электризации тел при соприкосновении, передаче части 

электрического заряда от одного тела к другому. Закон сохранения электрического заряда. 

Деление веществ по способности проводить электрический ток на проводники, полупровод-

ники и диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. Электрический ток. Усло-

вия существования электрического тока. Источники электрического тока. Электрическая 

цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяемые на схемах электрических 

цепей. Природа электрического тока в металлах. Скорость распространения электрического 

тока в проводнике. Действия электрического тока. Превращение энергии электрического то-

ка в другие виды энергии. Направление электрического тока. Сила тока. Интенсивность 

электрического тока. Формула для определения силы тока. Единицы силы тока. Назначение 

амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электри-

ческое напряжение, единица напряжения. Формула для определения напряжения. Измерение 

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

шкалы.  

Электрические явления. Закон Ома для участка цепи  

Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от напряжения при постоянном 

сопротивлении. Природа электрического сопротивления. Зависимость силы тока от сопро-

тивления при постоянном напряжении. Закон Ома для участка цепи. Соотношение между 

сопротивлением проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. Удельное сопро-

тивление проводника. Принцип действия и назначение реостата. Подключение реостата в 

цепь. Последовательное соединение проводников. Сопротивление последовательно соеди-

ненных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последовательном соединении. 

Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух параллельно соединенных про-

водников. Сила тока и напряжение в цепи при параллельном соединении. 

Электрические явления. Тепловое действие тока  
Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. Единицы работы тока. 

Мощность электрического тока. Формула для расчета мощности тока. Формула для вычис-

ления работы электрического тока через мощность и время. Единицы работы тока, использу-

емые на практике. Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. Формула для расчета 

количества теплоты, выделяемого проводником при протекании по нему электрического то-

ка. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электриче-

ского поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. Различные виды ламп, ис-

пользуемые в освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электри-

ческие нагревательные приборы. Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. 

Предохранители. 

 Электромагнитные явления  
Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным полем. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии магнитного поля. Магнит-

ное поле катушки с током. Способы изменения магнитного действия катушки с током. Элек-

тромагниты и их применение. Испытание действия электромагнита. Постоянные магниты. 

Взаимодействие магнитов. Объяснение причин ориентации железных  пилок в магнитном 

поле. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и 

принцип действия электродвигателя постоянного тока. 
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Световые явления  
Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источ-

ник света и световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного 

распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. Явле-

ния, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение света. 

Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение изобра-

жения предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное отраже-

ние света. Оптическая плотность среды. Явление преломления света. Соотношение между 

углом падения и углом преломления. Закон преломления света. Показатель преломления 

двух сред. Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование изображения на 

сетчатке глаза. 

Обобщение и систематизация знаний  

Тепловые явления. Электрические явления. 

 

9 класс  

Законы взаимодействия и движения тел. Кинематика  
Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела мате-

риальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Различие меж-

ду понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной ко-

ординате и проекции вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. Закономерности, присущие прямолинейному 

равноускоренному движению без начальной скорости. Относительность траектории, пере-

мещения, пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина 

смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 

Законы взаимодействия и движения тел. Динамика  

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий за-

кон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе 

и разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном 

направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения 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. Си-

ла трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, трение качения. Формула для 

расчета силы трения скольжения. Примеры полезного проявления трения.  

Законы взаимодействия и движения тел. Импульс  
Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоян-

ной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Зем-

ли. Первая космическая скорость. Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импуль-

сов тел при их взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и примеры реактив-

ного движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые 

ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия. Кине-

тическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Закон сохранения механиче-

ской энергии. 

Механические колебания и волны. Звук. Характеристики волн  
Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика 

колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные 

системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, пери-

од, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. 

Гармонические колебания. Превращение механической энергии колебательной системы во 

внутреннюю. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся 
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вынужденных колебаний. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. 

Учет резонанса в практике. Механизм распространения упругих колебаний. Механические 

волны. Поперечные и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. 

Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между эти-

ми величинами.  

Механические колебания и волны. Звук. Характеристики звука  
Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и ин-

фразвук. Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от ампли-

туды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — необходимое 

условие распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

 Электромагнитное поле. Магнитное поле  

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного 

поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий маг-

нитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой 

руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся за-

ряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора маг-

нитной индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, пронизыва-

ющего площадь контура, от площади контура, ориентации плоскости контура по отношению 

к линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции магнитного поля. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная индукция  

Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение явления 

электромагнитной индукции. Техническое применение явления. Возникновение индукцион-

ного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо магнитного по-

тока. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. Явления самоиндук-

ции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Переменный электрический ток. Элек-

тромеханический индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). Потери энергии 

в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип действия трансфор-

матора, его применение при передаче электроэнергии. 

Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и 

электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина вол-

ны, причина возникновения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. Высо-

кочастотные электромагнитные колебания и волны — необходимые средства для осуществ-

ления радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных колебаний. Форму-

ла Томсона. Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществления радиосвязи. 

Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных колебаний. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная природа света  

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. 

Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электромагнитно-

го излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и 

устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и линейча-

тые спектры, условия их получения. Спектры испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. 

Спектральный анализ. Атомы — источники излучения и поглощения света. Объяснение из-

лучения и поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров на основе по-

стулатов Бора. 

 Строение атома и атомного ядра. Атомная энергия  

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере α-

распада радия. Обозначение ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон 

сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях. Назначение, 

устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание α-

частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в камере 
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Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции. Особенности ядерных сил. Изо-

топы. Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Де-

фект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. 

Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. 

Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций. 

Строение атома и атомного ядра. Термоядерный синтез  
Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза излуче-

ния, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на жи-

вые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распа-

да. Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

 Строение и эволюция Вселенной  

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование Сол-

нечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет гигантов. Малые тела Солнечной си-

стемы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. 

Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии 

Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. 

Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационар-

ной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабб-

лом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

 Итоговое повторение курса  

Электромагнетизм. Электромагнитная природа света. Атом. Атомное ядро. 

 

Формы и средства контроля 

Виды: текущий, периодический (тематический), промежуточный, итоговый. 

Типы: самоконтроль, взаимоконтроль, контроль со стороны учителя. 

Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный, тест, за-

чёт,  контрольная работа, лабораторная работа. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

7 класс 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

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

прижимающей силы. 

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

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение  КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

8 класс 

1. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Определение относительной влажности воздуха. 

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

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

11. Изучение свойств изображения в линзах.  

 

9 класс 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

7 класс 

1. Механическое движение. Масса. 

2. Силы. Равнодействующая сил. 

3. Давление. Давление в жидкости и газе.  

8 класс 

1. Тепловые явления.  

2. Агрегатные состояния вещества. 

3. Электрический ток. Соединение проводников.  

4. Работа и мощность электрического тока. 

5. Электромагнитные явления. 

6. Законы отражения и преломления света. 

9 класс 

1. Законы взаимодействия и движения тел. 

2. Механические колебания и волны. Звук. 

3. Электромагнитное поле. 

4. Строение атома и атомного ядра. 
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ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 

 

7 класс 

 

Физические приборы вокруг нас», «Физические явления в художественных произведениях 

(А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. Н. Носова, Н. А. Некрасова)», «Нобелевские лауреаты 

в области физики». 

«Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества», «Диффузия вокруг нас», 

«Удивительные свойства воды». 

«Инерция в жизни человека», «Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной систе-

мы», «Сила в наших руках», «Вездесущее трение». 

«Тайны давления», «Нужна ли Земле атмосфера», «Зачем нужно измерять давление», «Вы-

талкивающая сила». 

«Рычаги в быту и живой природе», «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю». 

 

8 класс 

 

«Теплоемкость веществ, или Как сварить яйцо в бумажной кастрюле», «Несгораемая бу-

мажка, или Нагревание в огне медной проволоки, обмотанной бумажной полоской», «Тепло-

вые двигатели, или Исследование принципа действия тепловой машины на примере опыта с 

анилином и водой в стакане», «Виды теплопередачи в быту и технике (авиации, космосе, ме-

дицине)». 

«Почему оно все электризуется, или Исследование явлений электризации тел», «Электриче-

ское поле конденсатора, или Конденсатор и шарик от настольного тенниса в пространстве 

между пластинами конденсатора», «Изготовление конденсатора», «Электрический ветер», 

«Светящиеся слова», «Гальванический элемент»,  

«Строение атома, или Опыт Резерфорда» «Постоянные магниты, или Волшебная банка», 

«Действие магнитного поля Земли на проводник с током (опыт с полосками металлической 

фольги)». 

«Распространение света, или Изготовление камеры-обскуры», «Мнимый рентгеновский 

снимок, или Цыпленок в яйце». 

9 класс 

 

«Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного движения 

тел»,  

«История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их помощью научно-

исследовательские задачи» 

«Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника от мас-

сы груза и жесткости пружины»,  

«Определение качественной зависимости периода колебаний нитяного (математического) 

маятника от величины ускорения свободного падения»,  

«Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине» 

«Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних вре-

мен и до наших дней»,  

«Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике»  
«Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые организмы и спо-

собы защиты от нее»  
«Естественные спутники планет земной группы»,  

«Естественные спутники планет-гигантов». 
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Тематическое планирование  

Тематическое планирование по математике для уровня основного общего образования 

составлено с учетом рабочей программы воспитания.  Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО:  

1. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлека-

тельного учебного труда. 

2. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равно-

правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать добро-

желательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку ра-

дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества.  

3. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореали-

зующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

7 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Введение 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Взаимодействие тел. Механические явления 12 

4 Взаимодействие тел. Силы 11 

5 Давление твердых тел, жидкостей и газов. Передача дав-

ления газами и жидкостями 

12 

6 Давление твердых тел, жидкостей и газов. Давление жид-

кости и газа на погруженное в них тело 

9 

7 Работа и мощность. Энергия. Простые механизмы 8 

8 Работа и мощность. Энергия. КПД механизма 5 

9 Обобщение и систематизация знаний 1 

 

8 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Тепловые явления. Количество теплоты 12 

2 Тепловые явления. Агрегатные состояния вещества 11 

3 Электрические явления. Электрический ток 12 

4 Электрические явления. Закон Ома для участка цепи 10 

5 Электрические явления. Тепловое действие тока 7 

6 Электромагнитные явления 5 

7 Световые явления 10 

8 Обобщение и систематизация знаний 1 

 

9 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел. Кинематика  12 

2 Законы взаимодействия и движения тел. Динамика 11 

3 Законы взаимодействия и движения тел. Импульс 11 

4 Механические колебания и волны. Звук. Характеристики 

волн 

10 
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5 Механические колебания и волны. Звук. Характеристики 

звука 

5 

6 Электромагнитное поле. Магнитное поле 7 

7 Электромагнитное поле. Электромагнитная индукция 10 

8 Электромагнитное поле. Электромагнитная природа света 8 

9 Строение атома и атомного ядра. Атомная энергия 12 

10 Строение атома и атомного ядра. Термоядерный синтез 8 

11 Строение и эволюция Вселенной 5 

12 Итоговое повторение курса 3 

 

 

 

 

 

 

Критерий и нормы  оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний. 

 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание фи-

зической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполне-

нии практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других пред-

метов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и мате-

риалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или 

не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов про-

граммного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобра-

зования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негру-

бой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необ-

ходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из по-

ставленных вопросов.  

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не бо-

лее одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 
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или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошиб-

ки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  

трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.  

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  на 80%-100%. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную на 60%-79%. 

Оценка «3» ставится за работу выполненную на 40%-59%. 

Оценка «2» ставится за работу выполненную менее 40%. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюде-

нием необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и ре-

жимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требова-

ния правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таб-

лицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено 

два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем вы-

полненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем вы-

полненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасно-

сти груда. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений тео-

рии, -незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, 

единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения, 

 неумение выделить в ответе главное, 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

 неумение делать выводы и обобщения, 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, не-

обходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 

 неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

 нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

 небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная непол-

нотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными, 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определе-

нием цены деления шкалы ( например, зависящие от расположения измерительных 

приборов, оптические и др.), 
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 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы из-

мерительного прибора ( неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета), 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и 

др., 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа ( нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенны-

ми), 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, 

 неумение решать задачи в общем виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

1. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина «Физика. 7 класс». ФГОС/ О.И. Громцева. – 8-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 112 с.  

2. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина «Физика. 8 класс». ФГОС/ О.И. Громцева. – 7-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 128 с.  

3. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 9 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина «Физика. 9 класс». ФГОС/ О.И. Громцева. – 6-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 159 с. 

4. Громцева О.И. Тесты по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 9 

класс». ФГОС (к новому учебнику) – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017. – 176 с. 

5. Лукашик, В.И. Сборник задач по физике. 7 – 9 классы: пособие для учащихся обще-

образовательных  учреждений  / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 

2011.- 240 с. 

6. Перышкин А.В. Гутник Е.М. Физика 7 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений – 

2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013г. 

7. Перышкин А.В. Гутник Е.М. Физика 8 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений – 

2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013г. 

8. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 кл.: учебник – 7-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2019г. 

9. Попова В.А. Сборник. Рабочие программы по физике. Календарно-тематическое пла-

нирование. Требования к уровню подготовки учащихся по физике. 7 – 11 классы.  / 

Авт.-сост. В.А. Попова. – М.: Издательство «Глобус», 2008 (Стр. 5 – 37, 7 – 9 классы). 

10. Чеботарева А.В. Тесты по физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 

класс». ФГОС (к новому учебнику) – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017. – 176 с. 
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11. Чеботарева А.В. Тесты по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 

класс». ФГОС (к новому учебнику) – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017. – 224 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


