
 



1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по физике с использованием оборудования центра 

естественнонаучной и технологической направленности составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1897 от «17» декабря 2010г., с учетом Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Тесинской СОШ №10 имени Героя Советского Союза 

П.И. Колмакова, учебного плана школы, годового календарного графика. За основу составления 

рабочей программы взята авторская рабочая программа Н.В.Филонович, Е.М.Гутник. Рабочая 

программа  предназначена для преподавания  дисциплины в 7 – 9 классах основной школы, 

реализуется в учебниках А.В. Перышкина «Физика» для  7, 8 классов и А.В. Перышкина, Е.М. 

Гутник «Физика» для 9 класса.  
 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;  

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира;  

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения;  

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

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

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

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

природы;  

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

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

проверки;  

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.  

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний учащихся 

наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса  — объединение изучаемых фактов 

вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы как частные 

случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического 

мышления, а не простому заучиванию фактов. Изучение строения вещества в 7 классе создает 

представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления 

и пополнения знаний: молекула  — атом; строение атома  — электрон. Далее эти знания используются 

при изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного 

давления. В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. 

Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются 

электромагнитные и световые явления. Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по 

физике, полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. Новым в содержании 

курса 9 класса является включение астрофизического материала в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Место дисциплины в учебном плане: 

Базисный учебный план на этапе основного общего образования выделяет 245 ч. для обязательного 

изучения курса «Физика» на ступени основного общего образования. В том числе в 7, 8 классах по 70 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 9 классе – 105 учебных часов из расчета 3 часа в 



неделю. В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации авторских 

подходов, использования различных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий, возможности корректировки, приведения в соответствие 

с календарным учебным графиком школы). 

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

включающий некоторые явления из области физики и астрономии. В свою очередь, содержание курса 

физики основной школы, являясь базовым звеном  в системе непрерывного естественно-научного 

образования, служит основой для последующей уровневой и профессиональной дифференциации. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

результатов: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

• убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностного отношения друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

метапредметных результатов: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УУД: 

• 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли, способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимое(ые) действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачами и составлять алгоритм его(их) выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определённого класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определённым критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 



• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряжённости), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД. 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать   логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчинённых ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 



2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять своё отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 



5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определённую роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



• представлять в устной или письменной форме развёрнутый 

план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнёра в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные клишированные и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/ отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач, с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) длярешения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих предметных 

результатов: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 



• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

• проводить опыты (лабораторные эксперименты) с использованием 

аналогового лабораторного оборудования и цифрового оборудования центр 

«Точка роста» . 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» (практическая часть 

учебного содержания предмета усилена материально-технической базой центра «Точка 

роста», используемого для реализации образовательных программ в рамках 

преподавания физики) Физика и физические методы изучения природы  

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Научный метод познания. Физический эксперимент и 

физическая теория.Наука и техника. 

Демонстрации (с использованием цифрового и аналогового оборудования 

центра «Точка роста») 

Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжение стального шара магнитом, свечение нити электрической лампы. Физические 

приборы. 

Лабораторные работы и опыты (с использованием цифрового и аналогового 

оборудования центра «Точка роста») Определение цены деления шкалы измерительного 

прибора. 

Механические явления 

Кинематика. Динамика. Законы сохранения импульса и механической энергии 

Механические колебания и волны. Механическое движение. Относительность движения. 

Система отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и 

скорости. Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Явление инерции. 

Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и 

плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы 

измерения силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила трения. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 



Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, 

работы и мощности. Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон 

Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Механические 

колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебанийматематического и 

пружинного маятников. Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации (с использованием цифрового и аналогового оборудования 

центра «Точка роста») 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. 

Равноускоренное движение. Направление скорости при равномерном движении по 

окружности. Явление инерции. Взаимодействие тел. Зависимость силы упругости от 

деформации пружины. Сложение сил. Сила трения. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Изменение 

энергии тела при совершении работы. Превращения механической энергии из одной формы 

в другую. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления 

барометром - анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. Простые 

механизмы. Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. Изучение колебаний груза на пружине. Изучение 

колебаний нитяного маятника. 

Лабораторные работы и опыты (с использованием цифрового и аналогового 

оборудования центра «Точка роста»)  

Исследование эффекта ускорения маятника. 

Изучение ускорения тела при равноускоренном движении под разными углами. 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. 

Измерение коэффициента трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

Измерение мощности. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

 
Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 



твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; • 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Строение и свойства веществ. Тепловые явления. Строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества 

на основе этих моделей. Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее 

измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

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

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количестватеплоты при 



теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение 

устройства и принципа действия холодильника. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации (с использованием цифрового и аналогового оборудования 

центра «Точка роста») 

Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического 

движения молекул. Модель броуновского движения. Сохранение объема жидкости при 

изменении формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия 

термометра. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. Теплопроводность различных материалов. Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. Кипение воды. Постоянство температуры кипения жидкости. Явления 

плавления и кристаллизации. Измерение влажности воздуха психрометром или 

гигрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство 

паровой турбины. 

Лабораторные работы и опыты (с использованием цифрового и аналогового 

оборудования центра «Точка роста») Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Лабораторные измерения температуры воздуха в классе. 

Способы изменения внутренней энергии. 

Способы изменения внутренней энергии. Способ второй. 

Смешивание жидкостей разных температур. 

Исследование конвекции жидкости. 

Измерение теплопроводности разных материалов. 

 

 
Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 



теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Электродинамика (электрические, магнитные и световые явления) 

Электрические явления. Магнитные явления. Электромагнитные колебания и волны. 

Оптические явления. Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.Электрическое 

поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. 

Электромагнитное реле. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет - электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации (с использованием цифрового и аналогового оборудования 

центра «Точка роста») 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое Закон сохранения электрического заряда. 

Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. Измерение силы тока 

амперметром. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. Измерение 

напряжения вольтметром. Изучение зависимости электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное 

сопротивление. Реостат и магазин сопротивлений. Измерение напряжений в 

последовательной электрической цепи. Зависимость силы тока от напряжения на участке 

электрической цепи. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на 



проводник с током. Устройство электродвигателя. Электромагнитная индукция. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. Передача электрической энергии. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Принцип действия микрофона и 

громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. Ход лучей в собирающей линзе. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата и 

фотоаппарата. Модель глаза. Дисперсия белого света. Получение белого света при 

сложении света разных цветов. Исследование зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения 

Лабораторные работы и опыты (с использованием цифрового и аналогового 

оборудования центра «Точка роста») Наблюдение электрического взаимодействия тел. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Регулирование силы токар еостатом. 

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

Лабораторные измерения силы тока на различных участках цепи. Первая электрическая 

цепь. 

Измерение напряжения на различных участках. 

Лабораторные исследования зависимости напряжения от сопротивления проводников. 

Лабораторные измерения сопротивления проводника. Применение закона Ома. 

Лабораторные исследования последовательного соединения проводников. Правила 

расчета сопротивления и напряжения. 

Лабораторные исследования параллельного соединения проводников. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Лабораторные исследования химического источника напряжения. 

Изобретение простейшего электродвигателя. Изучение принципа действия 

электродвигателя. 

Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Регулирование силы тока реостатом. Изучение 

взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 



знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовая физика. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое 

числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета - и 

гамма-излучения. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и 

синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям. 



Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить     примеры        влияния радиоактивных излученийна 

живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Астрономические наблюдения. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного 

вращения звездного неба. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд. 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 
движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 
мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планетгигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 
соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(с учетом рабочей программы воспитания и применения оборудования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста») 7 

класс (2 ч в неделю; всего 68 ч) 
Раздел Количест 

во часов 

Количест 

во 

контроль 

ных работ 

Практические и 

лабораторные работы 

Использование цифровогои 

аналогового оборудования 

центра естественнонаучной 

и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста» 

Физика и 2  Лабораторная 

работа 

«Определение цены 

деления измерительного 

прибора» 

Комплект посуды и 

физические оборудования для 

методы ученических 

изучения опытов 

природы  

Молекулярн 

ая физика и 

термодинам 

ика 

6 1 Лабораторная работа 
«Измерение размеров 

малых тел». 

Набор тел разной массы, 
электронные весы 

1.Взаи 

модействие 

тел 

22 1 Лабораторная 
работа 
«Измерение массы тела 

на весах». 

Лабораторная 

работа 

«Измерение 
объема тел». 
Лабораторная 

работа 

«Определение 

плотности вещества 

твердого тела». 
Лабораторная 
работа 

«Градуирование 

пружины и 

измерение 

сил динамометром» 

Оборудование для 

лабораторных работ и 

ученических опытов (на 

базе комплектов для 

ОГЭ, при наличии) 



Лабораторная 

работа «Правила 
сложения 
сил» 

Лабораторная 

работа 

«Измерение 

зависимости силы 

упругости от 

деформации 

пружины» 

2. Давл 21 1 Лабораторная работа 
«Определение 
выталкивающей силы» 
Лабораторная работа 
«Выяснение условий 
плавания тел» 

Оборудование для 

ение лабораторных 

твердых работ и 

тел, ученических 

жидкостей опытов (на базе 

и газов комплектов для 
 ОГЭ 
 наличии), 
 лабораторный 
 комплект по 
 механике, 
 демонстрационное 

 ведерко Архимеда 

3. Работа  и 

мощность. 

Энергия. 

15 1 Лабораторная работа 

«Выяснение условия 

равновесия рычага». 

Лабораторная работа 

«Определение КПД при 

подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

Лабораторная работа 

«Изучение подвижных и 

неподвижных 

блоков» 

Оборудование для 

лабораторных работ и 

ученических опытов (на 

базе комплектов для 

ОГЭ, при наличии), 

лабораторный комплект 

по механике 

Резерв 

времени 

2  Повторение и 

обобщение 

 

Всего 68 4 (6 %)   

 

 

8 класс (2 ч в неделю; всего 68 ч) 

Раздел Количест 

во часов 

Колич 

ество 

контр 

ольны х 

работ 

Практические и 

лабораторные работы 

Использование цифрового и 

аналогового оборудования 

центра естественнонаучной 

и технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

1.Тепловые 24 2 Лабораторная  работа 
«Сравнение количеств 

Оборудование для 
лабораторных работ и явления   



   теплоты при смешивании 
воды разной температуры». 
Лабораторная  работа 
«Измерение удельной 
теплоемкости твердого 
тела». 

Лабораторная работа 

«Измерение влажности т 

воздуха» 

ученических опытов (на базе 
комплектов для ОГЭ, 
приналичии), комплектпо 
молекулярной физике, 
цифровой датчик 
температуры 

Лабораторный термометр, 
датчик температуры 

   

   

   

   

   

   

   

   

   Демонстрация 
«Изменение 
температуры» 

 
Демонстрация 

«Изменение внутренней 

энергии тела при трении и 

ударе» 

 

Демонстрация 

датчик температуры, две 

доски, две свинцовые 

пластинки, молоток 

 
два датчика температуры,

 лампа, лист белой и 

чёрной бумаги, скотч 

«Поглощение световой 

энергии» 

 
 

Лабораторная работа 

«Определение удельной 

теплоты плавления льда» 

датчик температуры, 
калориметр, сосуд с тающим 
льдом, сосуд с водой, 
электронные весы датчик 

температуры, 

 пробирка, листочки 
 бумаги, резинки, разные 

Демонстрация спирты 

«Испарение спирта»  

   Демонстрация 

«Изучение процесса 

кипения воды» 

датчик температуры, штатив 

универсальный, колба 

стеклянная, спиртовка, 

поваренная соль 

Электродинамика 



1. 

Электрическ и 

е явления 

27 2 Лабораторная   работа 
«Сборка 
электрической цепи и 
измерение силы тока в 
ее различных 
участках». 
Лабораторная    работа 
«Измерение 
напряжения на 
различных участках 
электрической цепи». 

Лабораторная работа 
«Регулирование силы 
тока реостатом». 
Лабораторная работа 
«Измерение 
сопротивления 
проводника при помощи 
амперметра и 
вольтметра». 
Лабораторная работа 
«Измерение мощности и 
работы тока в 
электрической лампе». 

 
Демонстрация 

«Исследование 

зависимости силы тока в 

проводнике от 

напряжения» 

Оборудование для 
лабораторных работ и 
ученических 
опытов, комплект по 
электродинамике, Датчик 
тока, датчик напряжения 

 
датчик тока, датчик 

напряжения, резистор, 

реостат, источник питания, 

комплект проводов, ключ 

2. 

Магнитные 

явления 

6 1 Лабораторная работа 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного 

тока». 

 

 

 
Демонстрация 

«Измерение поля 

постоянного 

магнита» 

 
Демонстрация 

«Измерение магнитного 

поля вокруг проводника с 

током» 

Оборудование для 
лабораторных работ и 
ученических опытов (на базе 
комплектов для ОГЭ, при 
наличии), прибор  для 
демонстрации магнитных 
полей 

 

датчик магнитного поля, 

постоянный магнит полосовой 

 

 
датчик магнитного поля, два 

штатива, комплект проводов, 

источник тока, ключ 

3.Световые 

явления 

9 1 Лабораторная работа 

«Получение изображения с 

помощь

 собирающе

й линзы». 

Оборудование для 

лабораторных работ 

иученических опытов, 

комплект по оптике 

Резерв 2  Повторение и обобщение  

Всего 68 6 (9%)   

 



9 класс (3 ч в неделю; всего 99 часа) 

Раздел Количест 
во часов 

Колич 
ество 
контр 

ольны х 
работ 

Практические

 

и лабораторные работы 

Использование цифрового и 

аналогового оборудования 

центра естественнонаучной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста» 

Механические явления 

1.Законы 

взаимодейст 

вия и 

движения  тел 

38 2 Лабораторная работа 
«Исследование 
равноускоренного 
движения без начальной 
скорости». 

Лабораторная работа 
«Измерение 
ускорения свободного 
падения с помощью 
маятника». 

 
Лабораторная    работа 
«Изучение движения 
тела при действии силы 
трения» 

Оборудование для 
лабораторных работ и
 ученических опытов 
(на базе комплектов для ОГЭ, 
при наличии), комплект
 по механике 

 
 

деревянный брусок, набор 
грузов, механическая скамья, 
динамо метр. 

2.Механическ

ие колебания 

и волны. Звук. 

12 1 Лабораторная работа 
«Исследование зависимости 
периода и частоты 
свободных колебаний 
маятника от длины его 
нити» 

 

 

 
Демонстрации «Колебания 
нитяного маятника и 
свободные колебания груза 

на пружине» 

 
Демонстрации «Изучение 

колебаний груза на 

пружине» 

 

 
Демонстрации «Изучение 

колебаний нитяного 

маятника» 

Оборудование для 
лабораторных работ и 
ученических 
опытов, прибор для 
демонстрации колебаний, 
датчик построения 
траектории движения по оси 
X,Y,Z 

 
датчик ускорения, штатив с 

крепежом, набор грузов, нить, 

набор пружин 

 
компьютер, датчик 
ускорения, штатив с 
крепежом, набор пружин раз 
ной жёсткости, набор грузов 
по 100 г. 

 
компьютер, датчик ускорения, 
груз с крючком, лёгкая и 
нерастяжимая нить, рулетка 

Электродинамика 



Электромаг 

нитное поле 

22 1 Лабораторная 
работа «Изучение 
явления 
электромагнитной 
индукции»  
 
Лабораторная работа 
«Наблюдение сплошного и 
линейчатых спектров 
испускания » 

 

Демонстрация «Явление 

электромагнитной 

индукции» 

Демонстрация 

«Измерение характеристик 

переменного тока» 

Оборудование для 
лабораторных работ и 
ученических опытов, 
комплект по 

электродинамике 

 
датчик напряжения, соленоид, 

постоянный полосовой магнит, 

трубка ПВХ, комплект 

проводов двухканальная 

приставка- осциллограф, 

звуковой генератор, набор 

проводов 

Квантовая физика 

Строение 

атома и 

атомного 

ядра 

15 1 Лабораторная работа 

«Измерение естественного 

радиационного фона 

дозиметром» 

Оборудование для 

лабораторных работ и

 ученических опытов 

   Лабораторная работа 
«Изучение деления ядра 
атома урана по фотографии 
треков» 

Демонстрация «Изучение 

треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям» 

Оборудование для 

лабораторных работ и 

ученических опытов 

Строение 

Вселенной 

5  Демонстрации: слайды или 

фотографии небесных 

объектов; фотографии или 

слайды Земли, планет 

земной группы и 

планетгигантов; 

фотографии комет, 

астероидов; фотографии 

солнечных пятен, 

солнечной короны; 

фотографии или слайды 

галактик 

Компьютерное 

оборудование 

Итоговое 

повторение 

7  Повторение и обобщение  

Всего 99 5 (5%)   

5. Система оценивания. 

Основная задача и критерий оценки – овладение системой учебных действий с изучаемым 

учебным материалом.  

Система оценки включает в себя внутреннюю (осуществляемую самой школой) и внешнюю 

(осуществляемая внешними по отношению к школе службами).  

Для оценивания используются: стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, лабораторные работы, тесты, зачеты, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и пр.  



Типы заданий, которые  используются для оценки достижений:  

 по форме ответа: с закрытым ответом и открытым ответом;  

 по уровню проверяемых знаний, умений, способов действий: базовый и повышенный 

уровень;  

 по используемым средствам: задания для письменной или устной беседы, практические 

задания, лабораторные работы; 

 по форме проведения: для индивидуальной или групповой работы. 

Внутренняя система оценки на ступени основного общего образования  

классифицируется следующим образом и включает процедуры: 

 индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них 

компетентностных  умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического 

мониторинга; 

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы  на предметном уровне; 

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации учащихся (контрольные работы, промежуточные, 

итоговые, диагностические); 

 внешкольные результаты - результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, 

результаты полученные в ходе ГИА; 

 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней: 

уровень достижение планируемых результатов оценка (отметка) 

Базовый 

уровень 

достижений 

демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению 

«удовлетворительно

» (или отметка «3», 

отметка «зачтено») 

 

Повышенный 

уровень 

усвоение опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, достаточный  кругозор и широта 

интересов. Такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю 

оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

Высокий 

уровень 

более полное (по сравнению с предыдущим) усвоение 

опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, 

достаточный кругозор, широта интересов. Такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Пониженный 

уровень 

отсутствие систематической базовой подготовки,  

обучающимся не освоено даже и половины 

«неудовлетворитель

но» (отметка «2») 



планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня 

Низкий 

уровень 

наличие только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Требуется специальная помощь не только 

по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. 

оценка «плохо» 

(отметка «1») 

 

 

 

Оценка ответов учащихся 

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

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 выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» 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 материалом, 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 

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

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

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

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

негрубой 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 

необходимо для оценки «3». 

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

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 более 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 или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой 

ошибки 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 лабораторных работ 

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

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 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 выполненной   

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 выполненной 

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 безопасности 

труда 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме теста. 

Пример итогового теста по физике. 7 класс.  
 

Часть А. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите задание, сравните 

полученный ответ с предложенными. В бланке ответов под номером задания поставьте крестик (X) в клетке, 

номер которой равен номеру выбранного Вами ответа. 

 

А.1. Какой научный вывод сделан учеными из наблюдений явлений расширения тел при нагревании, испарения 

жидкостей, распространения запахов? 

A. Свойства тел необъяснимы. 

Б. Все тела состоят из очень маленьких частиц — атомов. 

B. Каждое тело обладает своими особыми свойствами. 

Г. Вещества обладают способностью возникать и исчезать. 

А.2. В каком состоянии вещество не имеет собственной формы, но сохраняет объем? 

A. Только в жидком. 

Б. Только в газообразном. 

B. В жидком и газообразном. 

Г. Ни в одном состоянии. 

А.3. Велосипедист за 20 мин проехал 6 км. С какой скоростью двигался велосипедист? 

А. 30 м/с. Б. 0,5м/с            В. 5 м/с. .                Г. 0,3 м/с. 

A.4. Сосуд полностью наполнен водой. В каком случае из сосуда выльется больше воды: при погружении 1 кг меди 

или 1 кг алюминия? 

А. При погружении алюминия. 

Б. При погружении меди. 

В. Выльется одинаковое количество воды. 

А.5. На столике в вагоне движущегося поезда лежит книга. Относительно, каких тел книга находится в покое? 

A. Относительно рельсов. 



Б. Относительно проводника, проходящего по коридору. 

B. Относительно столика. 

Г. Относительно здания вокзала. 

А.6. Парашютист массой 85 кг равномерно спускается с раскрытым парашютом. Чему равна сила сопротивления 

воздуха при равномерном движении парашютиста? 

А. 85 Н.      Б.  850 Н.         В.  8,5Н.            Г.   0,85 Н. 

А.7.    Какая сила удерживает спутник на орбите? 

А. Сила тяжести.    Б. Сила упругости.     В. Вес тела.    Г. Сила трения.       

А.8. Гусеничный трактор весом 45000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 1,5 м
2
.  Определите давление трактора на 

грунт.       

А. 30 кПа.                    Б.  3 кПа. 

В. 0,3 кПа.                   Г.  300 кПа. 

А.9. Справа и слева от поршня находится воздух одинаковой массы. Температура воздуха слева выше, чем справа. В каком 

направлении будет двигаться поршень, если его отпустить? 

А. Слева направо.                 Б. Справа налево. 

В. Останется на месте.         Г. Нельзя определить. 

А.10. На первом этаже здания школы барометр показывает давление  755 мм рт. ст., а на крыше – 753 мм рт. ст. Определите 

высоту здания.    

А. 12 м.               Б. 18 м.                     В. 20 м.                     Г. 24 м.     

 

А.11. За какое время двигатель мощностью 4 кВт совершит работу  в 30000 Дж? 

А. 7,5 с.            Б. 15 с.        В. 40 с.         Г. 20 с. 

А.12. Груз какого веса можно поднять с помощью подвижного блока, прилагая силу 200 Н? 

А.  200 Н.       Б. 400 Н.       В. 100 Н.       Г. 300 Н. 

Часть В 

Ответ на задание  В.1  запишите на бланке ответов рядом с номером задания (В.1). Ответом должно быть 

число, равное значению искомой величины, выраженное в единицах измерения, указанных в условии задания. Если в 

ответе получается число в виде дроби, то округлите его до целого числа. Единицы измерений (градусы, 

проценты, метры, тонны, и т.д) не пишите.  В заданиях В.2 и В.3 каждой букве из левого столбца 

соответствует число из правого столбца. 

 

В1. Определите глубину погружения батискафа, если на его иллюминатор площадью 0,12 м
2
 давит вода с силой 1,9 

МН. (Ответ дайте в м). 

В.2. Установите соответствие. 

Название величины Явление 

А) сила  

Б) давление 

В) работа 

1. m 

2. A 

3. V 

4.  F 

5. p 

В.3. Установите соответствие. 

Энергия Пример 

А) Кинетическая 

Б)  Потенциальная 

В) Потенциальной и кинетической 

1.Космический корабль, движущийся по 

орбите 

2.Газ в баллоне под большим давлением 

3. Шайба скользит по льду 

4. Автомобиль на стоянке 

5. Камень, лежащий на дне ручья 

 

Часть С. 

К заданию С.1 должно быть полностью приведено решение 

С.1. Рассмотрите графики движения двух тел и ответьте на следующие вопросы: 



-каковы виды этих движений;                                             

— каковы скорости движения этих тел; 

— каков путь, пройденный каждым телом за 4 с?  

С.2. Во время Великой Отечественной войны в противовоздушной обороне широко использовались аэростаты 

заграждения объемом 350 м
3
. С какой силой действовал аэростат, наполненный водородом, на стальной трос, 

которым воздушный шар привязывали к земле?  Плотность водорода 0,09 кг/м
3
, воздуха 1,29 кг/м

3
. 

 

Пример итогового теста по физике. 8 класс.  

Часть 1. 

1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины 

определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. Цифры 

в ответе могут повторяться. В бланк ответов запишите получившуюся последовательность цифр. 

   

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А)  Удельное  сопротивление 

Б)  сила постоянного тока 

В)  напряжение 
 

    1)  q/t 

2)  q·U 

3)  RS/L 

4)  U⋅I 

5)  A/q 
 

 

2. Какой(-ие) из видов теплопередачи сопровождается(-ются) переносом вещества? 

    1)  только теплопроводность 

    2)  только конвекция 

    3)  конвекция и теплопроводность 

    4)  излучение и теплопроводность 
 

3. Смешали холодную и горячую воду. На рисунке приведён график 

зависимости температуры t° воды от времени τ. Теплообмен с окружающей 

средой пренебрежимо мал. Из предложенного перечня утверждений 

выберите два правильных. Укажите их номера. 

 

    1)  
Количество теплоты, отданное горячей водой, больше количества теплоты, полученного холодной 

водой. 

    2)  
Масса холодной воды больше массы горячей воды. 

    3)  
Изменение температуры холодной воды больше, чем изменение температуры горячей воды. 

    4)  
Температура t1 соответствует состоянию теплового равновесия. 

    5)  
Удельная теплоёмкость горячей воды больше, чем холодной. 

 

 



4. Удельная теплота плавления льда равна 3,3·10
5
 Дж/кг. Это означает, что при 0 °С 

    1)  
в процессе кристаллизации 3,3·10

5
 кг воды выделяется количество теплоты 1 Дж 

    2)  
для кристаллизации 1 кг воды требуется количество теплоты 3,3·10

5
 Дж 

    3)  
в процессе кристаллизации 1 кг воды выделяется количество теплоты 3,3·10

5
 Дж 

    4)  
для кристаллизации 3,3·10

5
 кг воды требуется количество теплоты 1 Дж 

 

 

5. По результатам нагревания кристаллического вещества массой 1 кг построен график зави-

симости температуры этого вещества от количества подводимого тепла. 

 
Считая, что потерями энергии можно пренебречь, определите, какое количество теплоты по-

требовалось для нагревания 1 кг этого вещества в жидком состоянии на 1 °С? 

       1) 750 Дж 

2) 1200 Дж 

3) 10000 Дж 

4) 150000 Дж 

6. Одному из двух одинаковых шариков сообщили заряд –10q, другому — заряд –2q. Затем шарики 

соединили тонким проводником. После соединения заряды шариков станут одинаковыми и равными 

  

    1)  –4q     2)  –6q     3)  –8q     4)  –12q 
 

7. К одному из незаряженных электрометров, соединённых проводником, поднесли положительно за-

ряженную палочку. Как распределится заряд на электрометрах? 

 
  

1) оба электрометра будут заряжены отрицательно 

2) оба электрометра будут заряжены положительно 

3) на электрометре 1 будет избыточный положительный заряд, на электрометре 2 — избыточный от-

рицательный заряд 

4) на электрометре 1 будет избыточный отрицательный заряд, на электрометре 2 — избыточный по-

ложительный заряд 

8. В открытом сосуде уровень жидкости понизился. Если приток тепла к жидкости извне 

отсутствует, то как изменились температура и средняя кинетическая энергия молекул жидкости? 



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

 1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

 Температура 
Средняя кинетическая энергия 

молекул 

    

9. На рисунке изображён график зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах. Чему равно сопротивление проводника? 

  

    1)  0,125 Ом     2)  2 Ом     3)  8 Ом     4)  16 Ом 
 

10. Какую силу тока показывает амперметр? 

 

    1)  0,67 А     2)  2,14 А     3)  3 А     4)  5 А 
 

11. Как изменится количество теплоты, выделяемое спиралью электроплиты за определённый 

промежуток времени,  если увеличить в 2 раза длину спирали? 

1)увеличится в 2 раза 

2) увеличится в 4 раза 

3)уменьшится  в 2 раза 

4) уменьшится  в 4 раза 

12. Магнитное поле можно обнаружить по его действию на 

А. неподвижные электрические заряды. 

Б. магнитную стрелку. 

 Правильным является ответ 

1) Только А     2) только Б    3) и А и Б   4) ни А ни Б 

   
13. При прохождении электрического тока по проводнику, намотанному на железный сердечник, 

сердечник приобретает свойства магнита. На каком из рисунков правильно показано положение 

магнитной стрелки у полюса электромагнита? 



     1)  

 

    2)  

 

    3)  

 

    4)  

 

 

 

 

14.По вертикальному проводнику течёт электрический ток в направлении, показанном на рисунке. 

Как направлен северный полюс магнитной стрелки, помещенной в точку А? 

 

    1)  
вертикально вверх ↑ 

    2)  
вертикально вниз ↓ 

    3)  на нас из-за плоскости чертежа ⊙ 

    4)  от нас за плоскость чертежа ⊗ 
 

15.  На границе воздух-стекло световой луч частично отражается, частично преломляется 

(см. рисунок). 

 
Угол отражения примерно равен  

    1)  20
о
     2)  40

о
     3)  50

о
     4)  70

о
 

 

16. Предмету, находящемуся перед зеркалом, соответствует изображение 

  

 



    1)  А     2)  Б     3)  В     4)  Г 
 

17. Предмет находится от собирающей линзы на расстоянии, меньшем F. Каким будет изображение 

предмета? 

    1)  прямым, действительным 

    2)  прямым, мнимым 

    3)  перевёрнутым, действительным 

    4)  перевёрнутым, мнимым 
 

18. Луч света падает из воздуха на стеклянную призму перпендикулярно поверхности. На каком из 

рисунков правильно изображён дальнейший ход луча? 

    1)  

 

    2)  

 

    3)  

 

    4)  

 

 

 

19.В справочнике физических свойств различных материалов представлена 

следующая таблица 

Вещество Плотность в твердом 

состоянии, г /см
3
 

Удельное электрическое 

сопротивление (при 20 градусах 

Цельсия)  Ом*мм
2
 /м 

алюминий 2,7 0,028 

железо 7,8 0,1 

константан (сплав) 8,8 0,5 

латунь 8,4 0,07 

медь 8,9 0,017 

никелин (сплав) 8,8 0,4 

нихром (сплав) 8,4 1,1 

серебро 10,5 0,016 

Используя данные таблицы, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите их 

номера. 

1) При равных размерах проводник из алюминия будет иметь меньшую массу по сравнению 

с проводником из меди 

2) Проводники из  константана и никелина при одинаковых размерах будут иметь 

одинаковые электрические сопротивления 

3) При равных размерах проводник из серебра будет иметь наименьшую массу (среди 

веществ указанных в таблице) 

4) При замене спирали электроплитки с нихромовой  на константановую  такого же размера 

электрическое сопротивление спирали уменьшается 

5) При равной длине проводник из железа с площадью поперечного сечения 4мм
2
 будет 

иметь такое же электрическое сопротивление, что и проводник из никелина с площадью 

поперечного сечения 1мм
2
 

Часть 2. 

Для заданий 20-21 необходимо записать полное решение, которое включает запись краткого 

условия задачи (Дано), запись формул, применение которых необходимо и достаточно для решения 

задачи, а также математические преобразования и расчеты, приводящие к числовому ответу.  

20. Сколько спирта надо сжечь, чтобы нагреть воду массой 2 кг на 29 °С? Считать, что вся энергия, выде-

ленная при сгорании спирта, идёт на нагревание воды. 



 21. Чайник, содержащий 2,2 кг воды, включён в сеть. Каково напряжение в сети, если в чайнике 

за 10 мин можно нагреть эту воду от 20 °С до кипения? КПД чайника 80%. Сила тока, 

протекающего через нагреватель чайника, 7 А. 

 

 

 
Пример итогового теста по физике. 9 класс.  

 

Часть 1 

 

Задание 1 
Ракета поднялась на высоту 18км и вернулась обратно. Чему равны путь и перемещение ракеты 

соответственно? 

1) 36км и 0км              2) 6км и 36км      3) 0км и 36км            4) 0км и 0км 

Задание 2  
За какое время автомобиль, движущийся с ускорением 2,5м/с2, увеличит скорость  10м/с до 

30м/с? 

1) 0, 125с             2) 50с                            3) 8с                           4) 16с 
 

Задание 3 
Под действием силы 100 Н тело движется с ускорением 25 м/с². Какова масса тела? 

     1) 2 кг                   2) 4 кг                           3) 0,5 кг                      4) 2500 кг 

 

Задание 4  
С какой силой действует однородное магнитное поле с индукцией 4 Тл на прямолинейный 

проводник длиной 20 см с током 10 А, расположенный перпендикулярно вектору магнитной 

индукции? 

     1) 0 Н                  2) 800 Н                         3) 8 Н                          4) 2 Н 

 

Задание 5 
Найти период колебаний плота на волнах озера, ели длина волны составляет 4м, а скорость 

распространения волн равна 2,5м/с 

0,8м              2) 0,625м                3) 10м                     4)  1,6м                  

 

Часть 2 
Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример из 

второго столбца. 

 Задание 6  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 

А) физическая величина 

  

Б) единица физической величины 

  

B) физический прибор 

1)  Герц 

2)  горение 

3)  конденсатор 

4)  ускорение 

5)  атом 

 

Задание 7  
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ                                                         ЕДИНИЦЫ 

А) электроёмкость                                                                        1) Вольт 

Б) напряжение                                                                               2) Фарад 

A Б В 

   



В) мощность электрического тока                                              3) Ватт 

 

А Б В 

   

 

Часть 3 

Задание 8  
Брусок плавает при полном погружении в воде. Изменится ли (и если изменится, то как) 

выталкивающая сила, действующая на брусок, если его переместить в керосин? Ответ поясните. 

 

Задание 9  
С тележки массой 10кг, которая движется горизонтально со скоростью 1м/с, прыгает мальчик 

массой 40кг со скоростью 3м/с в направлении, противоположном движению тележки. 

Определить скорость тележки сразу после прыжка мальчика. 

 

Задание 10  
Объем рабочего бака электроводонагревателя равен  80 л. Мощность нагревателя −  кВт2 кВт. 

Вода в баке нагревается за 3 часа от температуры +12 0С до температуры  +700 0С. Определите 

КПД нагревателя.  
 


