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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов основной школы разработана в соответствии: 

 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16); 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образхования (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 17.12.2010 №1897) (ред. 21.12 2020) 

5. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), 

(воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства труда и соцзащиты РФ от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н); 

6. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6); 

7. Программа основного общего образования. Физика. 7 - 9 классы (авторы: А.В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник). Физика. 7-9 классы: рабочие программы / 

сост. Ф50 Е.Н. Тихонова - 5-е изд., перераб.-М.: Дрофа, 2015. – 400с.; 

8. Учебного плана МКОУ «Паликская СОШ №2». 

 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

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

воспитания и социализации учащихся, 



Предлагаемая программа реализуется с помощью учебно-методических комплектов. 

УМК для каждого класса включает: 

Учебник, задачник, методические материалы для учителя, самостоятельные и контрольные 

работы, тетрадь для лабораторных работ. 

Планируются следующие формы организации учебного процесса: 

фронтальные; коллективные; групповые; работа в паре; индивидуальные. 

В преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы: 

личностно-ориентированное обучение; проблемное обучение; дифференцированное обучение; 

технологии обучения на основе решения задач методы индивидуального обучения. 

Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в который 

входят демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащихся на 

основе цифровой лаборатории. 

Место предмета «Физика» в учебном плане: 

Программа составлена в соответствии с Годовым календарным учебным графиком работы 

школы на 2020-2021 учебный год и соответствует учебному плану школы. На изучение курса 

«Физика» отводится следующее количество часов в каждом классе: 
 

Год обучения Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов 

за учебный год 

7 класс 2 35 70 

8 класс 2 35 70 

9 класс 3 34 102 

Всего за курс обучения: 242 

 
В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и 

умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по программе 

предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – итоговые контрольные 

работы за курс физики. 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений 

природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 

используются во всех естественных науках. 



Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным 

наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и 

влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует 

физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых 

законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических, 

биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно 

считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой 

научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для 

решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства 

применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией 

к изучаемым вопросам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практической, экспериментальной направленности преподавания 

физики и включена внеурочная деятельность. 

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

с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

Цели изучения физики в 7 -9 классах. 
 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 

В направлении личностного развития: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий;

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;

 воспитание готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.

 

В метапредметном направлении: 



 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и выполнения экспериментальных исследований; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии 

с жизненными потребностями и интересами.

 

В предметном направлении: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира;

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений;

 овладение умениями представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, 

для решения физических задач.

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»: 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика»: 
 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных результатов: 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 

 убежденность 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 

элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 
ивозможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностноориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 

 

По адаптированной программе: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интелектуальных творческих 
способностей учащихся;



 Убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к 
творцам науки и техники, отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры;

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

 готовность к выбору жизненного пути в соответствиис собственными интересами и 
возможностями;

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно –ориентированного 

подхода;

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения

 

По адаптированной программе: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интелектуальных творческих 
способностей учащихся;

 Убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к 

творцам науки и техники, отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры;

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

 готовность к выбору жизненного пути в соответствиис собственными интересами и 

возможностями;

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно –ориентированного 
подхода;

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физика» 
 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

7 Ученик сможет: 

⁻ Определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке. 

⁻ Проговаривать 

последовательность 
действий на уроке. 

⁻ Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 
на основе работы с 
иллюстрацией учебника. 

⁻ Учиться работать по 

предложенному учителем 
плану. 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога на этапе изучения 

нового материала. 

⁻ Учиться отличать верно 

выполненное задание от 
неверного. 

⁻ Учиться совместно с 

учителем и другими 
учениками давать 

эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке. 

Средством формирования 

Ученик сможет: 

⁻ Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от уже известного с 

помощью учителя. 

⁻ Делать предварительный 

отбор источников 

информации: 
ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, 

в словаре). 

⁻ Добывать новые знания: 
находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

⁻ Перерабатывать 

полученную информацию: 
делать выводы в результате 
совместной работы всего 

класса. 

⁻ Перерабатывать 

полученную информацию: 
сравнивать и 
классифицировать. 

⁻ Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: составлять 

Ученик сможет: 

⁻ Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 
мысль в устной и 

письменной речи (на 
уровне одного 
предложения или 

небольшого текста). 

⁻ Слушать и понимать речь 
других. 

⁻ Читать и пересказывать 
текст. 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

⁻ Совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 
следовать им. 

⁻ Учиться выполнять 

различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 

Средством формирования 

этих действий служит 

организация работы в парах 

и малых группах. 



 этих действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 

По адаптированной 

программе: 

Ученик сможет: 

 

⁻ 

физические рассказы и 

задачи на основе 
простейших физических 

моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем); 

⁻ находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 
(предметных, рисунков, 
схематических рисунков, 

схем). 

Средством формирования 

этих действий служит 

учебный материал и задания 

учебника, ориентированные 

на линии развития 
средствами предмета. 

 

8 Ученик сможет: 

 Определять цель 

деятельности на уроке 

самостоятельно. 

 Учиться совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

 Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке. 

 Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать 

способ её проверки. 

 Работая по предложенному 

плану, использовать 
необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы 

и инструменты). 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога на этапе изучения 

нового материала. 

 Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем. 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 
успехов). 

Ученик сможет: 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, 

что нужна дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Делать предварительный 

отбор источников 

информации для решения 

учебной задачи. 

 Добывать новые знания: 

находить необходимую 
информацию, как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях. 

 Добывать новые знания: 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Средством формирования 

этих действий служит 

учебный материал – умение 

объяснять мир. 

Ученик сможет: 

 Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 
письменной речи (на уровне 

одного предложения или 
небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь 

других. 

 Выразительно 

пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке 

и в жизни. 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и 

технология продуктивного 

чтения. 

 Совместно договариваться 

о правилах общения и 
поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

9 Ученик сможет: 

 Самостоятельно 

формулировать цели урока 
после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Ученик сможет: 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: 
самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 
решения учебной задачи в 
несколько шагов. 

Ученик сможет: 

 Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с учётом 

своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 



  Составлять план решения 

проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога на этапе изучения 

нового материала. 

 В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 
критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 Отбирать необходимые 

для решения учебной 
задачи источники 

информации. 

 Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и 

группировать факты и 
явления; определять причины 

явлений, событий. 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять простой 

план и сложный план учебно- 

научного текста. 

 Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Средством формирования 

этих действий служит 

учебный материал. 

 Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 
точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя 

аргументы. 

 Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалог (побуждающий и 

подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с 
автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; 

 проверять себя); отделять 

новое от известного; 

выделять главное; 

составлять 

план. 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология продуктивного 

чтения. 

 Договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно 
относиться к позиции 

другого, пытаться 
договариваться. 

Средством формирования 

этих действий служит 

работа в малых группах. 

 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета физики: 
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Планируемые результаты: 
Ученик научится/ Ученик получит возможность научиться 

Виды деятельности 
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 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; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 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 доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно- 

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя 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. 

Наблюдение и 
описание физических 
явлений. Участие в 
обсуждении явления 
падения тел на землю. 
Высказывание 
предположения  - 
гипотезы. Измерение 
расстояний и 
промежутков 
времени. 
Определение цены 
деления шкалы 
прибора. Участие в 
диспуте на темы 
«Возникновение и 
развитие науки о 
природе», 
«Физическая картина 
мира и 
альтернативные 
взгляды на мир». 
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 описывать изученные свойства тел; 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых агрегатные состояния 

вещества, анализировать свойства тел. 

 приводить примеры практического использования физических знаний. 

Наблюдение и 

объяснение явления 

диффузии. 

Выполнение опытов 

по обнаружению 

действия   сил 

молекулярного 

притяжения. 
Объяснение свойств 
газов, жидкостей и 
твёрдых тел на 
основе атомной 
теории строения 
вещества.Наблюдени 
е процесса 
образования 
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 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, относительность механического 

движения, инерция, взаимодействие тел; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы, закон Гука), при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Гука) и формулы, 

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

вещества, сила, сила трения скольжения, коэффициент трения). На основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни, 

например 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; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука) находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Расчёт пути и 

скорости тела при 

равномерном 

прямолинейном 

движении. 

Измерение скорости 

равномерного 

движения. 

Представление 

результатов 

измерений и 

вычислений в виде 

таблиц и графиков. 

Определение пути, 

пройденного  за 

определённый 

промежуток времени, 

и скорости тела по 

графику зависимости 

пути от времени при 

равномерном 

движении. 

Измерение массы тела 

и плотности вещества. 

Исследование 

зависимости 

удлинения стальной 

пружины  от 

приложенной силы. 

Экспериментальное 

определение 

равнодействующей 

двух сил. 
Исследование 
зависимости силы 
трения скольжения от 
площади 
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 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: давление, правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (давление, 

сила, плотность): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 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; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

ограниченность использования частных законов (закон Архимеда); 
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, так и при помощи 
методов оценки. 

Обнаружение 

существования 

атмосферного 

давления. Объяснение 

причин плавания тел. 

Измерение силы 

Архимеда. 

Исследование условий 
плавания тел 
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 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма. При описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, при этом различать 

словесную формулировку закона; 

 решать задачи, используя физический закон и формулы, связывающие 

физические величины (скорость, масса тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма). На основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 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; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии); 
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, так и при помощи 
методов оценки. 

Измерение работы 

силы . Измерение 

кинетической энергии 

тела по длине 

тормозного пути. 

Измерение энергии 

упругой деформации 

пружины. 

Экспериментальное 

сравнение изменения 

потенциальной  и 

кинетической энергии 

тела при его движении 

по 

наклоннойплоскости. 

Применение закона 

сохранения 

механической энергии 

для расчёта 

потенциальной и 

кинетической энергии 

тела. 

Измерение мощности, 

КПД наклонной 

плоскости и других 

простых механизмов. 

Экспериментальное 
определение  центра 
тяжести   плоского 
тела. Исследование 
условий  равновесия 
рычага. 
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Планируемые результаты: 
Ученик научится/ Ученик получит возможность научиться 

Виды деятельности 
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 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива. При 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива). На 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 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; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 
явлениях с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 

Наблюдение 

изменения 

внутренней энергии 

тела  при 

теплопередаче  и 

работе внешних сил. 

Исследование явления 

теплообмена при 

смешивании холодной 

и горячей воды. 

Вычисление 

количества теплоты и 

удельной 

теплоёмкости 

вещества при 

теплопередаче. 

Измерение удельной 

теплоемкости 

вещества. 

Измерение теплоты 

плавления льда. 

Исследование 

тепловых свойств 

парафина. 

Наблюдение 

изменения 

внутренней энергии 

воды в результате 

испарения. 

Вычисление 

количества теплоты в 

процессах 

теплопередачи при 

плавлении  и 

кристаллизации, 

испарении  и 

конденсации. 

Вычисление удельной 

теплоты плавления и 

парообразования 

вещества. 

Измерение влажности 

воздуха по точке 

росы. 
Обсуждение 
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  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), 

  составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр). 

  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

  анализировать свойства тел, электромагнитные явления ипроцессы, 

используя физические законы:         закон сохраненияэлектрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- Ленца; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

  приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

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

закон Джоуля- Ленца ) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении сприборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

  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.); 

  использовать приемы 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 как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях 

с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Наблюдение явления 

электризации при 

соприкосновении. 

Объяснение явления 

электризации  тел и 

взаимодействия 

электрических 

зарядов. 

Исследование 

действия 

электрического поля 

на тела  из 

проводников и 

диэлектриков. 

Сборка и испытание 

электрической цепи. 

Изготовление и 

испытание 

гальванического 

элемента. 

Измерение силы тока 

в электрической цепи. 

Измерение 

напряжения на 

участке цепи. 

Измерение 

электрического 

сопротивления. 

Исследование 

зависимости  силы 

тока в проводнике от 

напряжения на  его 

концах. 

Измерение    и 

мощности 

электрического тока. 

Вычисление   силы 

тока в цепи, работы и 

мощности 

электрического тока. 

Объяснение явления 

нагревания 

проводников 

электрическим током. 

Изучение  работы 

полупроводникового 

диода. 
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  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

взаимодействие магнитов, 

  приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, 

  использовать приемы 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 как на основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Экспериментальное 

изучение явления 

магнитного 

взаимодействия тел. 

Изучение явления 

намагничивания 

вещества. 

Исследование 

действия 

электрического тока в 

прямом проводнике 

на  магнитную 

стрелку. 

Обнаружение 

действия магнитного 

поля на проводник с 

током. Обнаружение 

магнитного 

взаимодействия 
токов. 
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  распознавать и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания явлений: прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света; 

  использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе; 

  описывать изученные свойства тел, используя физические величины: 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

  анализировать свойства тел и процессы, используя физические законы: 

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 прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы): на основеанализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

  различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон отражения, закон 

преломления) и ограниченность использования частных законов (закон 

прямолинейного распространения света и др.). 

Экспериментальное 
изучение явления 
отражения  света. 
Исследование свойств 
изображения  в 
зеркале. Измерение 
фокусного расстояния 
собирающей 
линзы.Получение 
изображений  с 
помощью 
собирающей линзы. 
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Планируемые результаты: 

Ученик научится/Ученик получит возможность научиться 
Виды деятельности 
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  Распознаватьмеханические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, реактивное движение; 

  описыватьизученные свойства тел и механическиеявления, используя 

физические величины: путь, перемещение,скорость, ускорение, период 

обращения, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

  различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, IIи IIIзаконы 

Ньютона, закон сохранения импульса) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

  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; примеры использования 

возобновляемых источников энергии, экологических последствий 

исследования космического пространств; 

  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения); 

  находитьадекватную предложенной задаче физическуюмодель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Рассчитывать путь и 

скорость при 

равноускоренном 

прямолинейном 

движении тела. 

Измерение ускорения 

свободного падения. 

Определение 

пройденного  пути  и 

ускорения движения 

тела по  графику 

зависимости скорости 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения тела от 

времени. 

Измерение 

центростремительного 

ускорения  при 

движении тела  по 

окружности    с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

Измерение скорости 

истечения струи газа из 

модели ракеты. 

Применение закона 

сохранения импульса 

для расчета 

результатов 

взаимодействия тел. 

Измерение работы 

силы. 

Измерение 
кинетической энергии 

тела по длине 

тормозного пути. 
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 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: скорость, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 решать задачи, используя физические законы (амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

 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. 

Объяснение процесса 

колебаний маятника. 

Исследование 

зависимости  периода 

колебаний маятника от 

его длины  и 

амплитуды колебаний. 

Исследование 

закономерности 

колебаний  груза на 

пружине. Вычисление 

длины  волны  и 

скорости 

распространения 

звуковых волн. 
Экспериментальное 
определение границы 
частоты слышимых 
звуковых колебаний. 
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 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля 

на заряженную частицу, электромагнитные волны, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 
 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 (скорость электромагнитных волн, длина волны и 
частота света): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 

 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 влияния электромагнитных излучений на живые 
организмы. 

Экспериментальное 

изучение явления 

электромагнитной 

индукции. 

Изучение работы 

генератора 

постоянного  тока. 

Получение 

переменного   тока 

вращением катушки в 

магнитном поле. 
Наблюдение явления 
дисперсии. 
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 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, а-, в- и у- излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; различать основные признаки 

планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (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 излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия 

его использования; 
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза. 

Измерение 

элементарного 

электрического заряда. 

Наблюдение 

линейчатых спектров 

излучения. 

Наблюдение треков 

альфа- частиц в камере 

Вильсона. 

Обсуждение проблемы 
влияния 
радиоактивных 
излучений на живые 
организмы. 
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 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет- 

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

 пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Ознакомление с 

созвездиями и 

наблюдение суточного 

вращения звездного 

неба. 

Наблюдение движения 
Луны, Солнца и планет 
относительно звезд. 

 

Содержание учебного материала. 
7 класс 

№ Раздел, тема, содержание Количество 

часов 



1 Физика и физические методы изучения природы. 

Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 
явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. 
Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

5 

2 Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия 

в газах, жидкостях и твёрдых телах. Броуновское движение.Взаимодействие (притяжение 

и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 

твёрдых тел, жидкостей и газов. 

6 

3 Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Относительность механического движения. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 
скорость, время движения). Равномерное прямолинейное движение. Масса тела. 

Плотность вещества. Сила. Единица силы. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 
природе и технике. 

22 

4 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 
Давление твёрдых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда.  
Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр- анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погружённое в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

21 

5 Работа и мощность. Энергия. 
Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения и 

полноймеханической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твёрдого тела, имеющего закреплённую ось  

вращения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия. 

13 

6 Обобщающее повторение. 1 



 
 

8 класс 

№ Раздел, тема, содержание Количество 

часов 

1 Тепловые явления. 
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

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

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Удельная 
теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении и выделение её 
при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразование энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания). КПД тепловой машины. Экологическая проблема использования тепловых 

машин. 

23 

2 Электрические явления. 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических  

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. 

Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое 
поле как особый вид материи. Строение атомов. Планетарная модель атома. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и её составные 

части. Направление и действие электрического тока. Носители электрического заряда в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 
проводника. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для 

участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля- Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

28 

3 Электромагнитные явления. 
Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. 
Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

6 

4 Световые явления. 
Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая 

система. 

10 

5 Обобщающее повторение. 2 



 

 

 

9 класс 

№ Раздел, тема, содержание 
Количество 

часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел. 
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Сила. Единицы силы. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

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

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного 
вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

37 

2 Механические колебания и волны. Звук. 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 
Громкость и высота тона звука. 

15 

3 Электромагнитное поле. 
Магнитное поле. Индукция магнитного поля.Магнитное поле постоянных магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет - электромагнитные волна. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция и 

дифракция света. 

25 

4 Строение атома и атомного ядра. 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа- излучение. Бета-излучение. Гамма- 

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

17 

5 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. Гипотеза Большого взрыва. 

4 

6 Обобщающее повторение. 1 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

7 класс 

 
№ Название темы Количество 

отводимых 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Введение 5 - 1 

2 Первоначальные сведения о строении 
вещества 

6 - 1 

3 Взаимодействие тел 22 2 5 

4 Давление твердых   тел,   жидкостей   и 
газов 

21 1 2 

5 Работа и мощность. Энергия 13 1 2 

6 Повторение 1 - - 

ИТОГО 68 4 11 

 
8 класс 

 

№ Название темы Количество 

отводимых 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Тепловые явления 12 1 2 

2 Изменение агрегатных состояний 
вещества 

11 1 1 

3 Электрические явления 27 1 5 

4 Электромагнитные явления 6 - 1 

5 Световые явления 10 1 1 

6 Повторение 2 - - 

ИТОГО 68 4 10 

 
9 класс 

 

 
 

№ Название темы Количество 

отводимых 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 



1 Законы взаимодействия и движения тел 37 2 2 

2 Механические колебания и волны. Звук 15 1 1 

3 Электромагнитное поле 25 1 2 

4 Строение атома и атомного ядра 17 1 3 

5 Строение и эволюция Вселенной 4 - - 

6 Повторение 1 - - 

ИТОГО 102 6 9 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП по физике 

 

1. Стартовая диагностика. 

Стартовая диагностика проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на 

определение уровня остаточных знаний, уровня мотивации к изучению нового материала. Данный вид 
работы оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения стартовой диагностики можно 

использовать тесты, анкеты. 

2. Тематические контрольные работы по классам. 

3. Текущий контроль. 

В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а 

фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа, выполнение 

лабораторной работы. Данные виды работ оцениваются по пятибалльной системе.* 

4. Итоговая оценка. 
В 7-8 классах итоговая оценка по физике выставляется по результатам текущего контроля, 

который ведется учителем и фиксируется в классном журнале и дневниках учащихся, тематических 

контрольных работ, оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта, итоговой контрольной  
работы. 

5. Оценка проектной и исследовательской деятельности. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои  

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов  
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 
Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является одним из видов 

оценки достижения метапредметных результатов освоения ООП. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 
практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

6. Инструментарий. 

Для проведения тематических контрольных работ, текущего контроля можно адаптировать пособия для 

подготовки к ГИА, рекомендованные ФИПИ. 

 

Нормы оценки предметных результатов. 



 

Оценка устных ответов учащихся. 
 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 
способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить 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 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без  

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 
предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 
Оценка 3 ставится, 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 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 недочетов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

 
Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

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

 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа 
на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных 

элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными 

результатами обучения. 

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. это те 

минимальные требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно выставление 
удовлетворительной оценки. 

Физическое явление. 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение) 
2. Условия, при которых протекает явление. 

3. Связь данного явления с другими. 

4. Объяснение явления на основе научной теории. 

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе) 
Физический опыт. 

1. Цель опыта 

2. Схема опыта 
3. Условия, при которых осуществляется опыт. 
4. Ход опыта. 

5. Результат опыта (его интерпретация) 

Физическая величина. 

1. Название величины и ее условное обозначение. 
2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс) 

3. Определение. 
4. Формула, связывающая данную величину с другими. 



5. Единицы измерения 
6. Способы измерения величины. 

Физический закон. 

1. Словесная формулировка закона. 
2. Математическое выражение закона. 
3. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

4. Примеры применения закона на практике. 
5. Условия применимости закона. 

Физическая теория. 

1. Опытное обоснование теории. 

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории. 
3. Основные следствия теории. 
4. Практическое применение теории. 

5. Границы применимости теории. 
Прибор, механизм, машина. 

1. Назначение устройства. 

2. Схема устройства. 

3. Принцип действия устройства 
4. Правила пользования и применение устройства. 

Физические измерения. 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора. 
2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения. 
5. Определять относительную погрешность измерений. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 
Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной 
грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 
Оценка 2 ставится,  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

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

 

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться обобщенной 
инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже. 

 
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 техники безопасности; 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 недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 



позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были 
допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 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 правила техники безопасности. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки: 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул,  

общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов  
решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведении опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 
схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований 

и решений задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Оценка проектной работы. 
 

Разрабатывается с учетом целей и задач проектной деятельности. Индивидуальный проект 
целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении ставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 
обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку уровня сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, которая проявляется в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументировано ответить на вопросы. 



 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса физики. 

 

В направлении личностного развития: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
• убежденность 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 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 школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения. 

В метапредметном направлении: 

• 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 

нем 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; 
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов 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. 

В предметном направлении: 
• 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 

 формирование представлений о науке, её роли в жизни и профессиональной деятельности человека, 
необходимость применения знаний для решения современных практических задач родного края, в 
том числе с учетом рынка труда Калужской области. 

Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом планировании. 

 

Региональный компонент. 

 

Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение системного эффекта 

в общекультурном, личностном и познавательном развитии обучающихся за счёт использования 
педагогического потенциала региональных (краеведческих) особенностей содержания образования. 

Темы проектной или исследовательской работы в области физики по региональной 

тематике: 

 «Выдающиеся физики Калужской области», 

 «Влияние условий космического полёта на организм человека», 

 «Выдающиеся российские учёные, инженеры, связанные с Калужским краем, и внёсших весомый 

вклад в астрономию и развитие космонавтики», 

 «Н.В. Тимофеева - Рессовский. Исследование воздействия радиоактивных излучений на 

биологические объекты», 

 «Работы А.П. Соколова по исследованию возраста Земли с помощью радиоактивных излучений». 

Список литературы краеведческого содержания: 

1. Вестник калужского университета. Научный журнал № 1, № 3. – Калуга: Издательство КГПУ им. 

К.Э. Циолковского, 2007. 

2. Завьялов В.В. Космическая экология. – Калуга: Издательство Н.Бочкарёвой, 2000. 

3. Зотов В. К.Э. Циолковский - учитель. Сб. «Калужанин», 1959. 

4. Калугаведение: программно-методические материалы для учителя. Сост. Распопова С.Н. – Калуга: 

Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2008, 288 с. 

5. Калугаведение: хрестоматия для учащихся. Сост. Распопова С.Н. – Калуга: Издательство научной 

литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2008, 256 с. (приложение – ЭФУ). 

6. Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. – Калуга: Золотая аллея, 1993. 

7. Мыслинская Н.Л., Герасимова М.В. Сборник вопросов и задач по физике на основе региональных 

материалов для 7-11 классов. Калуга: Изд-во КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2001. 

8. Прасолова Е.Л. Жить гению в цепях не надлежит. – Калуга: Издательство «Полиграфист», 1993. 

9. Сергиевская С.А. Воспоминания о К.Э.Циолковском. 24 февраля 1967. Архив школы-гимназии № 

9. 

10. Тимошенкова Е.А., Чугрова Т.В. В Калугу к Циолковскому: Мемориальный Дом-музей К.Э. 

Циолковского. – Калуга: Золотая аллея, 2001. 

11. Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса, ассоциация «Калуга – Марс» 

Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. 

12. Чижевский А.Л. Я молнию у неба взял. Автобиографические очерки. Калуга, 1994. 

13. Щербакова В.Б. Физика и экология в 7-9 кл.: Сборник дидактических и методических материалов 

для уроков и элективных курсов по физике. – Калуга: Издательство научной литературы 

Н.Ф.Бочкарёвой, 2006. 

14. Энгельгардт Л.Т., Манакин А.В. К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский: калужские страницы русских 

космистов. – Калуга: Издательство «Гриф», 2007. 

 
 

Формы проведения уроков физики по освоению краеведческого содержания, 

отличные от традиционных: 



экскурсии в 

 Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, 

 музей филиала «НПО им. С.А. Лавочкина», 

 Дом-музей А.Л. Чижевского, 

 Дом-музей К.Э. Циолковского и т.д., 

 Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (г. Обнинск); 

экскурсии в Калужские ВУЗы: 

 ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 

 КФ ГОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»; 

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Программа курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений (авторы А. В. 

Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник). 

УМК «Физика. 7 класс» » 

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

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

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

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

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

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

А. Марон). 

7. Электронное приложение к учебнику. 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека – всё по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

2. Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school- 

collection.edu.ru 

4. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к 

урокам. – Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru 

5. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://www.openclass.ru 

6. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fizika.ru 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Открытая физика 1.1 (СD). 

2. Живая физика. Учебно-методический комплект (СD). 

3. От плуга до лазера 2.0 (СD). 

4. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (все предметы) (СD). 

5. Виртуальные лабораторные работы по физике (7–9 кл.) (СD). 

6. 1С: Школа. Физика. 7–11 кл. Библиотека наглядных пособий (СD). 

7. Электронное приложение к книге Н. А. Янушевской «Повторение и контроль знаний по 

физике на уроках и внеклассных мероприятиях. 7–9 классы» (СD). 

 

Литература: 

1. Перышкин А.В.Физика. 7 класс: Учебник.- 5-е издание, стереотипное - М.: Дрофа,. 

2. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7 класс: учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 

3. Зорин Н.И. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс. М.: Вако, 

4. Янушеквская Н.А. Повторение и контроль знаний по физике на уроках и внеклассных 

мероприятиях, 7-9 классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.: 

«Глобус», 

http://www.proshkolu.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://school-/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizika.ru/


5. В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс. М.: Просвещение, 

6. Шевцов В.А. Дидактический материал по физике. 7 класс. – Волгоград: Учитель, 

7. Ушаков М.А., Ушаков К.М. Физика. 7 класс: Дидактические карточки-задания. – 

М.:Дрофа, 2001 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Цифровые лаборатории 
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