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Пояснительная записка 
 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А. В. Перышкина «Физика» 

для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса линии «Вертикаль». 
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образова-

ния и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 
образования. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 
его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, разви-
тия воспитания и социализации учащихся. Программа может использоваться в общеобразо-
вательных учебных заведениях разного профиля. 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны личностные и мета-
предметные требования к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с 
указанием числа часов, отводимого на их изучение, и предметными требованиями к результа-
там обучения; тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-
тельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, по-

скольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 
курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного по-
знания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физи-
ческие величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начи-
нается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 
сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 
• Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 
• Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 
• Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о законо-

мерностях 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 использовани-
ем измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 
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• Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, ре-
зультат экспериментальной проверки; 

• Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных по-
требностей человека. 

 
Место предмета в учебном плане 

 
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных 

часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 
В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5—6 классах возможно 
преподавание курса «Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание», который 
можно рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою очередь, содержание курса фи-
зики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного 
образования, служит основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 
Результаты освоения курса 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуаль-
ных и творческих способностей учащихся; 

• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-
пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-
ского общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как эле-
менту 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 ори-

ентированного подхода; 
• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• 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 мо-
делей 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 ос-
новное 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 эвристически-
ми методами решения проблем; 

• Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
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Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании 
курса по темам. 

 
Основное содержание курса 

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

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: дли-
ны, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 
погрешность измерений. Физика техника. 

Лабораторные работы и опыты 
Измерение расстояний. Измерение времени. Определение цены деления шкалы измери-

тельного прибора. 
Демонстрации 
Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений: 

движение стального шарика по желобу колебания маятника, таяние льда, кипение воды, от-
ражение света от зеркала, электризация тел. 

Предметными результатами изучения темы являются: 
• понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 
• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические вели-

чины: расстояние, промежуток времени, температуру; 
• владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления прибора и погрешности измерения; 
• понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние 

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

жение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 
телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 
твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на осно-
ве молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторные работы и опыты 
Определение размеров малых тел. Обнаружение действия сил молекулярного притяже-

ния. Выращивание кристаллов поваренной соли. Опыты по обнаружению действия сил моле-
кулярного притяжения. 

Демонстрации 
Диффузия в газах и жидкости. Растворение краски в воде. Расширение тел при нагрева-

нии. Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского движения. Модель кри-
сталлической решетки. Модель молекулы воды. Сцепление свинцовых цилиндров. Демон-
страция расширения твердого тела при нагревании. Сжатие и выпрямление упругого тела. 
Сжимаемость газов. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Предметными результатами изучения темы являются: 
• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 
• владение экспериментальными методами исследования при определении разме-

ров малых тел; 
• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; раз-

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

кратные и дольные единицы 
• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды). 
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Взаимодействия тел (23 ч) 
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность веще-
ства. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести 
и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направ-
ленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа 
небесных тел Солнечной системы 

Лабораторные работы и опыты 
Измерение плотности твердого тела. Измерение массы тела на рычажных весах. Иссле-

дование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. Сложение сил, 
направленных по одной прямой. Исследование условий равновесия рычага. Нахождение цен-
тра тяжести плоского тела. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и силы нормального давления. Градуирование пружины и измерение 
сил динамометром. 

Демонстрации 
Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого вверх. Явление инер-

ции. Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке с водой. Различные виды 
весов. Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов. Взвешивание воздуха. Сравне-
ние масс различных тел, имеющих одинаковый объем; объемов тел, имеющих одинаковые 
массы. Измерение силы по деформации пружины. Свойства силы трения. Сложение сил. 
Равновесие тела, имеющего ось вращения. Способы уменьшения и увеличения силы трения. 
Подшипники различных видов. 

Предметными результатами изучения темы являются: 
• понимание и способность объяснять физические явления: механическое -

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготе-
ние 

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 
качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на те-
ло в одну и в противоположные стороны 

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

• понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, за-
кон Гука 

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, 
силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в со-
ответствие с условиями поставленной задачи на основании использования законов 
физики 

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 
тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, си-
лой тяжести и весом тела 

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

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

быту, охране окружающей среды. 
 
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 
Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного 
давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухопла-
вание. 

Лабораторные работы и опыты 
Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость. Вы-

яснение условий плавания тела в жидкости. Измерение атмосферного давления. 
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Демонстрации 
Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. Разрезание пластилина 

тонкой проволокой. Давление газа на стенки сосуда. Шар Паскаля. Давление внутри жидко-
сти. Сообщающиеся сосуды. Устройство манометра. Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Устройство и действие гидрав-
лического пресса. Устройство и действие насоса. Действие на тело архимедовой силы в жид-
кости и газе. Плавание тел. Опыт Торричелли 

Предметными результатами изучения темы являются: 
• понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, распо-
ложение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 
оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления 

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки со-
суда, силу Архимеда 

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

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на прак-
тике: закон Паскаля, закон Архимеда 

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидрав-
лического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и спосо-
бов обеспечения безопасности при их использовании 

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

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 
Работа и мощность. Энергия (16 ч) 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

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

Лабораторные работы и опыты 
Выяснение условия равновесия рычага. Определение КПД при подъеме тела по наклон-

ной плоскости. Нахождение центра тяжести плоского тела. 
Демонстрации 
Простые механизмы. Превращение энергии при колебаниях маятника, раскручивании пру-

жины заводной игрушки, движение «сегнерова» колеса Измерение работы при перемещении 
тела. Устройство и действие рычага, блоков. Равенство работ при использовании простых 
механизмов. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия тел. 

Предметными результатами изучения темы являются: 
• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превра-

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

КПД, потенциальную и кинетическую энергию 
• владение экспериментальными методами исследования при определении соотно-

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

человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности 
при их использовании. 

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

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 
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8 класс 
(70 ч), 2 ч в неделю) 
 
Тепловые явления (24 ч) 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превраще-
ния энергии в механических и тепловых процессах. 

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

Лабораторные работы и опыты 
Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 
Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
Измерение удельной теплоты плавления льда. 
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
Исследование процесса испарения. 
Исследование тепловых свойств парафина. 
Измерение влажности воздуха. 
Демонстрации 
Нагревание жидкости в латунной трубке. 
Нагревание жидкостей на двух горелках. 
Нагревание воды при сгорании сухого горючего в горелке. 
Охлаждение жидкости при испарении. 
Наблюдение процесса нагревания и кипения воды в стеклянной колбе. 
Принцип действия термометра. 
Теплопроводность различных материалов. 
Конвекция в жидкостях и газах. 
Теплопередача путем излучения. 
Явление испарения. 
Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 
Устройство калориметра. 
Модель кристаллической решетки. 
Предметными результатами при изучении темы являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопереда-
чи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) 
вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение 
росы 

• умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость ве-
щества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразова-
ния, влажность воздуха 

• владение экспериментальными методами исследования ависимости относитель-
ной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при 
данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удель-
ной теплоемкости вещества 

• понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров пси-
хрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек 
постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасно-
сти при их использовании 

• понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 
тепловых процессах и умение применять его на практике 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела 
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или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теп-
лоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и кон-
денсации, КПД теплового двигателя в соответствии с условиями поставленной за-
дачи на основании использования законов физики 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 
Электрические явления (29 ч) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

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

Лабораторные работы и опыты 
Опты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
Изготовление и испытание гальванического элемента. 
Измерение силы электрического тока. 
Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, пло-

щади поперечного сечения и материала. 
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 
Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
Изучение последовательного соединения проводников. 
Изучение параллельного соединения проводников. 
Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
Изучение работы полупроводникового диода. 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
Регулирование силы тока реостатом. 
Демонстрации 
Электризация тел. 
Взаимодействие наэлектризованных тел. 
Два рода электрических зарядов. 
Устройство и действие электроскопа. 
Обнаружение поля заряженного шара. 
Делимость электрического заряда. 
Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи. 
Устройство конденсатора. 
Проводники и изоляторы. 
Измерение силы тока амперметром. 
Измерение напряжения вольтметром. 
Реостат и магазин сопротивлений. 
Предметными результатами при изучении темы являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 
нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, элек-
трические явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

• умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электриче-
ский заряд, электрическое сопротивление 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления про-
водника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

• понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 
участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 

• понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического эле-
мента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с ко-
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торыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения без-
опасности при их использовании 

• владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 
напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 
проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, 
количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 
работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 
Электромагнитные явления (5 ч) 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель. 

Лабораторные работы и опыты 
Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 
Исследование явления намагничивания вещества. 
Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 
Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
Изучение действия электродвигателя. 
Сборка электромагнита и испытание его действия. 
Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
Демонстрации 
Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Взаимодействие постоянных магнитов. 
Устройство и действие компаса. 
Устройство электродвигателя. 
Предметными результатами изучения темы являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа 
и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнит-
ной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током 

• владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного 
действия катушки от силы тока в цепи 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

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

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

Лабораторные работы и опыты 
Изучение явления распространения света. 
Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 
Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
Получение изображений при помощи линзы. 
Демонстрации 
Прямолинейное распространение света. 
Получение тени и полутени. 
Отражение света. 
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. 



9 
 

Предметными результатами изучения темы являются: 
• понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распро-

странения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света 
• умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 
• владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения 

от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от уг-
ла падения света на зеркало 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на прак-
тике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распростране-
ния света 

• различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 
силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изобра-
жения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности. 

 
 
9 класс 
(70 ч, 2 ч в неделю) 
 
Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 
Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемеще-

ние. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноуско-

ренном движении. 
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая систе-

мы мира. 
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники 

Земли.] 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
 
Фронтальные лабораторные работы 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
 
Предметными результатами изучения темы являются: 

• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступа-
тельное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, 
свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по 
модулю скоростью; 

• знание и способность давать определения /описания физических понятий: отно-
сительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и гелио-
центрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; 
физических моделей: материальная точка, система отсчёта, физических вели-
чин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная 
скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 
центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 
импульс; 

• понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемир-
ного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их 
на практике и для решения учебных задач; 

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

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 
(быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 
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• умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямоли-
нейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 
окружности. 

 
Механическое колебание и волны. Звук (12 ч) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

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

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужден-
ные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 
волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резо-

нанс. [Интерференция звука] 
 
Фронтальные лабораторные работы 
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 
 
Предметными результатами изучения темы являются: 

• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 
нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), 
механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

• знание и способность давать определения физических понятий: свободные ко-
лебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 
колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, 
период, частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, 
[тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические 
колебания], математический маятник; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости периода ко-
лебаний груза на нити от длины нити. 

 
Электромагнитное поле (16 ч) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индук-

ция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенера-

торах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электро-

магнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 
[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показа-

тель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптиче-
ских спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхож-
дение линейчатых спектров. 

 
Фронтальные лабораторные работы 
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
 
Предметными результатами изучения темы являются: 

• понимание и способность описывать и объяснять физические явле-
ния/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 
дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линей-
чатых спектров излучения и поглощения; 
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• умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, 
линии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнит-
ный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнит-
ные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических 
величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда элек-
тромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

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

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

• понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 
 
Строение атома и атомного ядра (11 ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 
Экспериментальные методы исследования частиц. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада 
Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 
Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электро-

станций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактив-

ных излучений на живые организмы. 
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
 
Фронтальные лабораторные работы 
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 
Предметными результатами изучения темы являются: 
понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное 

излучение, радиоактивность, 
знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактив-

ность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, 
предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; физических величин: ___ 

понимание смысла основных физических законов: ___ 
умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок (в том числе): ___ 
использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт, эколо-

гия, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 
умение измерять: ___ 

• знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон ..., правило 
...; 

• знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: … 
• назначения и понимание сути экспериментальных методов исследования ча-

стиц; 
• знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических 

устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой 
камеры, ядерного реактора. 

 
Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 
Планеты и малые тела Солнечной системы. 
Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. 
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Строение и эволюция Вселенной. 
Частными предметными результатами изучения темы являются: 

• представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной систе-
мы; 

• умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнеч-
ной системы, 

• знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являют-
ся их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и радио-
активные в недрах планет); 

• сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соот-
ветствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

• объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 
Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением мо-
дели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 
Резервное время — 3 ч. 
 
Общими предметными результатами изучения курса являются: 

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов изме-
рений; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавли-
вать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых ги-
потез. 
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Тематическое планирование 
 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности 
ученика 

 7 класс (70 ч, 2 ч в неделю)  
 Введение (4 ч)  
1/1. Что изучает физика. 
Некоторые физические 
термины. Наблюдения и 
опыты (§ 1—3) 

Физика — наука о природе. Физиче-
ские явления, вещество, тело, мате-
рия. Физические свойства тел. Ос-
новные методы изучения физики 
(наблюдения, опыты), их различие. 
Демонстрации. Скатывание шари-
ка по желобу, колебания маятника, 
соприкасающегося со звучащим 
камертоном, нагревание спирали 
электрическим током, свечение нити 
электрической лампы, показ набо-
ров тел и веществ 

— Объяснять, описывать 
физические явления, от-
личать физические явле-
ния от химических; 
— проводить наблюдения 
физических явлений, ана-
лизировать и классифи-
цировать их, различать 
методы изучения физики 

2/2. Физические величи-
ны. Измерение физиче-
ских величин. Точность и 
погрешность измерений 
(§ 4—5) 

Понятие о физической величине. 
Международная система единиц. 
Простейшие измерительные прибо-
ры. Цена деления прибора. 
Нахождение погрешности измере-
ния. 
Демонстрации. Измерительные 
приборы: линейка, мензурка, изме-
рительный цилиндр, термометр, 
секундомер, вольтметр и др. 
Опыты. Измерение расстояний. 
Измерение времени между ударами 
пульса 

— Измерять расстояния, 
промежутки времени, тем-
пературу; 
— обрабатывать резуль-
таты измерений; 
— определять цену деле-
ния шкалы измерительно-
го цилиндра; 
— научиться пользоваться 
измерительным цилин-
дром, с его помощью 
определять объем жидко-
сти;  
переводить значения фи-
зических величин в СИ, 
определять погрешность 
измерения. Записывать 
результат измерения с 
учетом погрешности 

3/3. 
Лабораторная работа 
№ 1 

Лабораторная работа № 1 «Опре-
деление цены деления измеритель-
ного прибора». 

Находить цену деления 
любого Измерительного 
прибора, Представлять 
результаты измерений в 
виде таблиц, анализиро-
вать результаты по опре-
делению цены деления 
измерительного прибора, 
делать выводы, работать 
в группе 

4/4. Физика и техника (§ 6) Современные достижения науки. 
Роль физики и ученых нашей стра-
ны в развитии технического про-
гресса. Влияние технологических 
процессов на окружающую среду. 
Демонстрации. Современные тех-
нические и бытовые приборы 

— Выделять основные 
этапы развития физиче-
ской науки и называть 
имена 
выдающихся ученых; 
— определять место фи-
зики как науки, делать 
выводы о развитии физи-
ческой науки и ее дости-
жениях, составлять план 
презентации 

 Первоначальные сведения о  
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строении вещества (6 ч) 
5/1. Строение вещества. 
Молекулы. Броуновское 
движение (§ 7—9). 

Представления о строении веще-
ства. Опыты, подтверждающие, что 
все вещества состоят из отдельных 
частиц. Молекула - мельчайшая 
частица вещества. Размеры моле-
кул. 
Демонстрации. Модели молекул 
воды и кислорода, модель хаотиче-
ского движения молекул в газе, из-
менение объема твердого тела и 
жидкости при нагревании 

— Объяснять опыты, под-
тверждающие молекуляр-
ное строение вещества, 
броуновское движение; 
— схематически изобра-
жать молекулы воды и 
кислорода; 
— определять размер 
малых тел; 
— сравнивать размеры 
молекул разных веществ: 
воды, воздуха; 
объяснять: основные 
свойства молекул, физи-
ческие явления на основе 
знаний о строении веще-
ства 

6/2. Лабораторная рабо-
та № 3 

Лабораторная работа № 2 «Опре-
деление размеров малых тел». 

Измерять размеры малых 
тел методом рядов, раз-
личать способы измере-
ния размеров малых тел, 
представлять результаты 
измерений в виде таблиц, 
выполнять исследова-
тельский эксперимент по 
определению размеров 
малых тел, делать выво-
ды; работать в группе 

7/3. Движение молекул 
(§ 10) 

Диффузия в жидкостях, газах и 
твердых телах. Связь скорости 
диффузии и температуры тела. 
Демонстрации. Диффузия в жид-
костях и газах. Модели строения 
кристаллических тел, образцы кри-
сталлических тел. 
Опыты. Выращивание кристаллов 
поваренной соли 

— Объяснять явление 
диффузии и зависимость 
скорости ее протекания от 
температуры тела; 
— приводить примеры 
диффузии в окружающем 
мире; 
— наблюдать процесс 
образования кристаллов; 
анализировать результаты 
опытов по движению и 
диффузии, проводить ис-
следовательскую работу 
по выращиванию кристал-
лов, делать выводы 

8/4. Взаимодействие мо-
лекул (§11) 

Физический смысл взаимодействия 
молекул. Существование сил вза-
имного притяжения и отталкивания 
молекул. Явление смачивания и не 
смачивания тел. 
Демонстрации. Разламывание 
хрупкого тела и соединение его ча-
стей, сжатие и выпрямление упруго 
тела, сцепление твердых тел, не 
смачивание птичьего пера. 
Опыты. Обнаружение действия 
сил молекулярного притяжения 

— Проводить и объяснять 
опыты по обнаружению 
сил взаимного притяжения 
и отталкивания молекул; 
— объяснять опыты сма-
чивания и не смачивания 
тел; 
— наблюдать и исследо-
вать явление смачивания 
и несмачивания тел, объ-
яснять данные явления на 
основе знаний о взаимо-
действии: молекул, прово-
дить эксперимент по об-
наружению действия сил 
молекулярного притяже-



15 
 

ния, делать выводы 
9/5. Агрегатные состояния 
вещества. Свойства га-
зов, жидкостей и твердых 
тел (§ 12, 13) 

Агрегатные состояния вещества. 
Особенности трех агрегатных со-
стояний. Объяснение свойств 
газов, жидкостей и твердых тел 
на основе молекулярного строе-
ния. 
Демонстрации. Сохранение жид-
костью объема, заполнение газом 
всего предоставленного ему объе-
ма, сохранение твердым телом 
формы 

— Доказывать наличие 
различия в молекулярном 
строении твердых тел, 
жидкостей и газов; 
приводить примеры прак-
тического использования 
свойств веществ в раз-
личных агрегатных состо-
яниях. 
— выполнять исследова-
тельский эксперимент по 
изменению агрегатного 
состояния воды, анализи-
ровать его и делать выво-
ды 

10/6. Зачет Зачет по теме «Первоначальные 
сведения о строении вещества» 

 

 Взаимодействие тел (23 ч)  
11/1. Механическое дви-
жение. Равномерное и 
неравномерное движение 
(§ 14, 15) 

Механическое движение — самый 
простой вид движения. Траектория 
движения тела, путь. Основные 
единицы пути в СИ. Равномерное и 
неравномерное движение. Относи-
тельность движения. 
Демонстрации. Равномерное и 
неравномерное движение шарика по 
желобу. Относительность механи-
ческого движения, с использовани-
ем заводного автомобиля. Изучение 
траектории движения мела по доске, 
движение шарика по горизонтальной 
опоре. 

— Определять траекто-
рию движения тела. Дока-
зывать относительность 
движения тела; 
— переводить основную 
единицу пути в км, мм, см, 
дм; 
— различать равномерное 
и неравномерное движе-
ние; 
— определять тело отно-
сительно, которого проис-
ходит движение; 
— использовать меж-
предметные связи физики, 
географии, математики: 
— проводить эксперимент 
по изучению механическо-
го движения, сравнивать 
опытные данные, делать 
выводы. 

12/2. Скорость. Единицы 
скорости (§16) 

Скорость равномерного и нерав-
номерного движения. Векторные и 
скалярные физические величины. 
Единицы измерения скорости. 
Определение скорости, вывод фор-
мул. Решение задач. 
Демонстрации. Движение заводно-
го автомобиля по горизонтальной 
поверхности. 
Опыты. Измерение скорости рав-
номерного движения воздушного 
пузырька в трубке с водой 

— Рассчитывать скорость 
тела при равномерном и 
среднюю скорость при 
неравномерном движении; 
— выражать скорость в 
км/ч, м/с; 
— анализировать таблицы 
скоростей; 
— определять среднюю 
скорость движения завод-
ного автомобиля; графи-
чески изображать ско-
рость, описывать равно-
мерное движение. 
Применять знания из кур-
са географии, математики 

13/3. Расчет пути и вре-
мени движения (§ 17) 

Определение пути, пройденного 
телом при равномерном движе-
нии по формуле и с помощью 
графиков. Нахождение времени 

— Представлять резуль-
таты измерений и вычис-
лений в виде таблиц и 
графиков; 
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движения тел. Решение задач. 
Демонстрации. Движение заводно-
го автомобиля 

— определять путь, прой-
денный за данный проме-
жуток времени, скорость 
тела по графику зависи-
мости пути равномерного 
движения от времени; 
оформлять расчетные 
задачи 

14/4. Инерция (§ 18) Явление инерции. 
Проявление явления инерции в бы-
ту и технике. Решение задач. 
Демонстрации. Движение тележки 
по гладкой поверхности и усыпанной 
песком. Насаживание молотка на 
рукоятку 

— Находить связь между 
взаимодействием тел и 
скоростью их движения; 
— приводить примеры 
проявления явления 
инерции в быту; объяс-
нять явление инерции; 
— проводить исследова-
тельский эксперимент по 
изучению явления инер-
ции. 
анализировать его и де-
лать выводы 

15/5. Взаимодействие тел 
(§ 19) 

Изменение скорости тел при взаи-
модействии. 
Демонстрации. Изменение скоро-
сти движения тележек в результате 
взаимодействия. Движение шарика 
по наклонному желобу и ударяюще-
муся о такой же неподвижный шарик 

— Описывать явление 
взаимодействия тел; 
— приводить примеры 
взаимодействия тел, при-
водящего к изменению 
скорости; 
— объяснять опыты по 
взаимодействию тел и 
делать выводы 

16/6. Масса тела. Едини-
цы массы. Измерение 
массы тела на весах 
(§ 20, 21) 

Масса. Масса — мера инертности 
тела. Инертность — свойство тела. 
Единицы массы. Перевод основной 
единицы массы в СИ в т, г, мг. 
Определение массы тела в резуль-
тате его взаимодействия с другими 
телами. Выяснение условий равно-
весия учебных весов. 
Демонстрации. Гири различной 
массы. Монеты различного достоин-
ства. Сравнение массы тел по изме-
нению их скорости при взаимодей-
ствии. Различные виды весов. 
Взвешивание монеток на демон-
страционных весах 

— Устанавливать зависи-
мость изменение скорости 
движения тела от его мас-
сы; 
— переводить основную 
единицу массы в т, г, мг; 
— работать с текстом 
учебника, выделять глав-
ное, систематизировать и 
обобщать, полученные 
сведения о массе тела, 
различать инерцию и 
инертность тела 

17/7. Лабораторная ра-
бота № 3 

Лабораторная работа № 3 «Изме-
рение массы тела на рычажных ве-
сах». 

— Взвешивать тело на 
учебных весах и с их по-
мощью определять массу 
тела; 
— пользоваться разнове-
сами; 
— применять и вырабаты-
вать практические навыки 
работы с приборами. 
Работать в группе 

18/8. Плотность вещества 
(§ 22) 

Плотность вещества. Физический 
смысл плотности вещества. Едини-
цы плотности. Анализ таблиц учеб-
ника. Изменение плотности одного и 
того же вещества в зависимости от 

— Определять плотность 
вещества; 
— анализировать таблич-
ные данные; 
— переводить значение 
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его агрегатного состояния. 
Демонстрации. Сравнение масс 
тел, имеющих одинаковые объемы. 
Жидкости одинаковой массы могу 
иметь разный объем 

плотности из кг/м в г/см3; 
— применять знания из 
курса природоведения, 
математики, биологии. 

19/9. Лабораторная рабо-
та № 4. Лабораторная 
работа № 5 

Определение объема тела с помо-
щью измерительного цилиндра. 
Определение плотности твердого и 
жидкого тела с помощью весов и 
измерительного цилиндра. 
Лабораторная работа № 4 «Измере-
ние объема тела». 
Лабораторная работа № 5 «Опре-
деление плотности твердого тела» 

— Измерять объем тела с 
помощью измерительного 
цилиндра; 
— измерять плотность 
твердого тела и жидкости 
с помощью весов и изме-
рительного цилиндра; 
— анализировать резуль-
таты измерений и вычис-
лений, делать выводы; 
— составлять таблицы; 
работать в группе 

20/10. Расчет массы и 
объема тела по его плот-
ности (§ 23) 

Определение массы тела по его 
объему и плотности. Определение 
объема тела. Решение задач. 
Демонстрации. Измерение объема 
деревянного бруска 

— Определять массу тела 
по его объему и плотно-
сти; 
записывать формулы для 
нахождения массы тела, 
его объема и плотности 
веществ. 
Работать с табличными 
данными. 

21/11. Решение задач Решение задач по темам: «Механи-
ческое движение», «Масса». «Плот-
ность вещества» 

Использовать знания из 
курса математики и физи-
ки при расчете массы те-
ла, его плотности или 
объема. Анализировать 
результаты, полученные 
при решении задач. 

22/12. Контрольная рабо-
та 

Контрольная работа по темам: «Ме-
ханическое движение», «Масса», 
«Плотность вещества» 

Применять знания к ре-
шению задач. 

23/13. Сила (§ 24) Анализ итогов контрольной работы. 
Изменение скорости тела при дей-
ствии на него других тел. Сила — 
причина изменения скорости 
движения. Сила — векторная фи-
зическая величина. Графическое 
изображение силы. Сила мера 
взаимодействия тел. 
Демонстрации. Взаимодействие 
шаров при столкновении. Сжатие 
упругого тела. Притяжение магнитом 
стального тела 

— Графически, в масшта-
бе изображать силу и точ-
ку ее приложения; 
Определять зависимость 
изменения скорости тела 
от приложенной силы. 
Анализировать опыты по 
столкновению шаров, сжа-
тию упругого тела и де-
лать выводы. 

24/14. Явление тяготения. 
Сила тяжести. Сила тяже-
сти на других планетах 
(§ 25, 26) 

Сила тяжести. Наличие тяготения 
между всеми телами. Зависимость 
силы тяжести от массы. Направле-
ние силы тяжести. Свободное паде-
ние тел. Сила тяжести на других 
планетах. 
Демонстрации. Движение тела, 
брошенного горизонтально. Паде-
ние стального шарика в сосуд с пес-
ком. Падение шарика, подвешенного 
на нити. Свободное падение тел в 
трубке Ньютона 

— Приводить примеры 
проявления тяготения в 
окружающем мире. 
— Находить точку прило-
жения и указывать 
направление силы тяже-
сти. 
— различать изменение 
силы тяжести от удален-
ности поверхности Земли; 
Выделять особенности 
планет земной группы и 
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планет-гигантов (различие 
и общие свойства); 
— самостоятельно рабо-
тать с текстом, системати-
зировать и обобщать зна-
ния о явлении тяготения и 
делать выводы. 

25/15. Сила упругости. 
Закон Гука (§ 27) 

Возникновение силы упругости. 
Природа силы упругости. Опыт-
ные подтверждения существова-
ния силы упругости. Формули-
ровка закона Гука. Точка прило-
жения силы упругости и направ-
ление ее действия. 
Демонстрации. Виды деформации. 
Измерение силы по деформации 
пружины 
Опыты. Исследование зависимо-
сти удлинения стальной пружины от 
приложенной силы 

— Отличать силу упруго-
сти от силы тяжести; 
— графически изображать 
силу упругости, показы-
вать точку приложения и 
направление ее действия; 
— объяснять причины 
возникновения силы упру-
гости. 
— приводить примеры 
видов деформации, 
встречающиеся в быту, 
делать выводы 

26/16. Вес тела. Единицы 
силы. Связь между силой 
тяжести и массой тела 
(§ 28—29) 

Вес тела. Вес тела — векторная 
физическая величина. Отличие веса 
тела от силы тяжести. Точка прило-
жения веса тела и направление ее 
действия. Единица силы. Формула 
для определения силы тяжести и 
веса тела. Решение задач 

— Графически изображать 
вес тела и точку его при-
ложения; 
— рассчитывать силу тя-
жести и веса тела; 
— находить связь между 
силой тяжести и массой 
тела; 
— определять силу тяже-
сти по известной массе 
тела, массу тела по за-
данной силе тяжести 

27/17. Динамометр (§ 30). 
Лабораторная работа № 6 

Изучение устройства динамометра. 
Формирование навыков измерения 
сил с помощью динамометра. Лабо-
раторная работа № 6 «Градуирова-
ние пружины и измерение сил дина-
мометром». 
Демонстрации. Динамометры раз-
личных типов. Измерение мускуль-
ной силы. 

— Градуировать пружину; 
— получать шкалу с за-
данной ценой деления; 
— измерять силу с помо-
щью силомера, медицин-
ского динамометра; 
— различать вес чела и 
его массу, представлять 
результаты в виде таблиц; 
— работать в группе. 

28/18. Сложение двух сил, 
направленных по одной 
прямой. Равнодействую-
щая сил (§31) 

Равнодействующая сил. Сложе-
ние двух сил, направленных по 
одной прямой. Сложение двух 
сил, направленных по одной 
прямой в разные стороны. Графи-
ческое изображение равнодейству-
ющей двух сил. Решение задач. 
Опыты. Сложение сил, направлен-
ных вдоль одной прямой. Измере-
ние сил взаимодействия двух тел 

— Экспериментально 
находить 
равнодействующую двух 
сил; 
— анализировать резуль-
таты опытов по нахожде-
нию равнодействующей 
сил и делать выводы 
— рассчитывать равно-
действующую двух сил 

29/19. Сила трения. Тре-
ние покоя (§ 32, 33) 

Сила трения. Измерение силы тре-
ния скольжения. Сравнение силы 
трения скольжения с силой трения 
качения. Сравнение силы трения с 
весом тела. Трение покоя. 
Демонстрации. Измерение силы 
трения при движении бруска по го-
ризонтальной поверхности. Сравне-

— Измерять силу трения 
скольжения; 
— называть способы уве-
личения и уменьшения 
силы трения; 
— применять, знания о 
видах трения и способах 
его изменения на практи-
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ние силы трения скольжения и с 
силой трения качения. Подшипники. 

ке, объяснять явления, 
происходящие из-за нали-
чия силы трения анализи-
ровать их и делать выво-
ды 

30/20. Трение в природе и 
технике (§ 34). Лабора-
торная работа № 7 

Роль трения в технике. Способы 
увеличения и уменьшения трения. 
Лабораторная работа № 7 «Измере-
ние силы трения с помощью дина-
мометра» 

— Объяснять влияние 
силы трения в быту и тех-
нике; 
— приводить примеры 
различных видов трения; 
— анализировать, делать 
выводы. 
Измерять силу трения с 
помощью динамометра. 

31/21. Решение задач Решение задач по теме «Силы», 
«Равнодействующая сил» 

— Применять знания из 
курса математики, физики, 
географии. Биологии к 
решению задач. 
Отработать навыки устно-
го счета. 
Переводить единицы из-
мерения. 

32/22. Контрольная рабо-
та 

Контрольная работа по теме «Вес», 
«Графическое изображение сил», 
«Виды сил», «Равнодействующая 
сил» 

Применять знания к ре-
шению задач 

33/23. ЗАЧЕТ по теме «Взаимодействие 
тел» 

 

 Давление твердых тел, жидкостей 
и газов (21 ч) 

 

34/1. Давление. Единицы 
давления (§ 35) 

Давление. Способы нахождения 
давления. Единицы его измерения. 
Решение задач. 
Демонстрации. Зависимость дав-
ления от действующей силы и пло-
щади опоры. Разрезание куска пла-
стилина тонкой проволокой. 

 

35/2. Способы уменьше-
ния и увеличения давле-
ния (§ 36) 

Выяснение способов изменения 
давления в быту и технике. 

— Приводить примеры из 
практики по увеличению 
площади опоры для 
уменьшения давления; 
— выполнять исследова-
тельский эксперимент по 
изменению давления, 
анализировать его и де-
лать выводы 

36/3. Давление газа (§ 37) Причины возникновения давления 
газа. Зависимость давления газа 
данной массы от объема и темпера-
туры. 
Демонстрации. Давление газа на 
стенки сосуда 

— Отличать газы по их 
свойствам от твердых тел 
и жидкостей; 
объяснять давление газа 
на стенки сосуда на осно-
ве теории строения веще-
ства; 
— анализировать резуль-
таты эксперимента по изу-
чению давления газа, де-
лать выводы 

37/4. Передача давления 
жидкостями и газами. За-

Различия между твердыми телами, 
жидкостями и газами. Передача 

— Объяснять причину 
передачи давления жид-
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кон Паскаля (§ 38) давления жидкостью и газом. Закон 
Паскаля. 
Демонстрации. Шар Паскаля. 

костью или газом во все 
стороны одинаково. 
— анализировать опыт по 
передаче давления жид-
костью и объяснять его 
результаты 

38/5. Давление в жидко-
сти и газе. Расчет давле-
ния жидкости на дно и 
стенки сосуда (§ 39, 40) 

Наличие давления внутри жидкости. 
Увеличение давления с глубиной 
погружения. Решение задач. 
Демонстрации. Давление внутри 
жидкости. Опыт с телами, различной 
плотности, погруженными в воду. 

— Выводить формулу для 
расчета давления жидко-
сти на дно и стенки сосу-
да; 
— работать с текстом па-
раграфа учебника, 
— составлять план прове-
дение опытов 

39/6. Решение задач Решение задач. Самостоятельная 
работа (или кратковременная кон-
трольная работа) по теме « Давле-
ние в жидкости и газе. Закон Паска-
ля» 

Отработка навыков устно-
го счета, 
— Решение задач на рас-
чет давления жидкости на 
дно сосуда 

40/7. Сообщающиеся со-
суды (§ 41) 

Расположение в сообщающихся 
сосудах жидкости с одинаковой 
плотностью. Изменение уровня в 
сообщающихся сосудах жидкостей 
разной плотности. Устройство и 
действие шлюза. 
Демонстрации. Установление 
уровня жидкости в сообщающихся 
сосудах с одинаковой плотностью 
жидкости, жидкостями различной 
плотности 

— Приводить примеры 
сообщающихся сосудов в 
быту; 
— проводить исследова-
тельский эксперимент с 
сообщающимися сосуда-
ми, анализировать ре-
зультаты, делать выводы 

41/8. Вес воздуха. Атмо-
сферное давление (§ 42, 
43) 

Атмосферное давление. Влияние 
атмосферного давления на живые 
организмы. Явления, подтверждаю-
щие существование атмосферного 
давления. 
Демонстрации. Определение мас-
сы воздуха 

— Вычислять массу воз-
духа; 
— сравнивать атмосфер-
ное давление на различ-
ных высотах от поверхно-
сти Земли; 
— объяснять влияние ат-
мосферного давления на 
живые организмы; прово-
дить опыты по обнаруже-
нию атмосферного давле-
ния, изменению атмо-
сферного давления с вы-
сотой, анализировать их 
результаты и делать вы-
воды. 
Применять знания, из кур-
са географии: при объяс-
нении зависимости давле-
ния от высоты над уров-
нем моря, математики для 
расчета давления. 

42/9. Измерение атмо-
сферного давления. Опыт 
Торричелли (§ 44) 

Определение атмосферного давле-
ния. Физическое содержание опыта 
Торричелли. Расчет силы, с которой 
атмосфера давит на окружающие 
предметы. Решение задач. 
Опыты. Измерение атмосферного 
давления. Опыт с магдебургскими 
полушариями 

— Вычислять атмосфер-
ное давление; 
— объяснять измерение 
атмосферного давления с 
помощью трубки Торри-
челли; 
— наблюдать опыты по 
измерению атмосферного 



21 
 

давления и делать выво-
ды 

43/10. Барометр-анероид. 
Атмосферное давление 
на различных высотах 
(§ 45, 46) 

Знакомство с работой и устройством 
барометра-анероида. Использова-
ние его при метеорологических 
наблюдениях. Атмосферное давле-
ние на различных высотах Решение 
задач. 
Демонстрации. Измерение атмо-
сферного давления барометром-
анероидом. Изменение показаний 
барометра, помещенного под коло-
кол воздушного насоса 

— Измерять атмосферное 
давление с помощью ба-
рометра-анероида; 
— Объяснять изменение 
атмосферного давления 
по мере увеличения высо-
ты над уровнем моря; 
— применять знания из 
курса географии, биологии 

44/11. Манометры. Порш-
невой жидкостный насос 
(§ 47) 

Устройство и принцип действия от-
крытого жидкостного и металличе-
ского манометров. 
Кратковременная контрольная рабо-
та «Давление в жидкости и газе». 
Демонстрации. Устройство и 
принцип действия открытого жид-
костного манометра, металлическо-
го манометра 

— Измерять давление с 
помощью манометра; 
— различать манометры 
по целям использования; 
— определять давление с 
помощью манометра; 

45/12. Поршневой жид-
костный насос Гидравли-
ческий пресс (§ 48, 49) 

Принцип действия поршневого 
насоса и гидравлического пресса. 
Физические основы работы гидрав-
лического пресса. Решение каче-
ственных задач. 
Демонстрации. Действие модели 
гидравлического пресса, схема гид-
равлического пресса 

— Приводить примеры из 
практики применения 
поршневого насоса и гид-
равлического пресса; 
— работать с текстом па-
раграфа учебника, 

46/13. Действие жидкости 
и газа на погруженное в 
них тело (§ 50) 

Причины возникновения выталкива-
ющей силы. Природа выталкиваю-
щей силы. 
Демонстрации. Действие жидкости 
на погруженное в нее тело. Обнару-
жение силы, выталкивающей тело 
из жидкости и газа 

— Доказывать, основыва-
ясь на законе Паскаля, 
существование выталки-
вающей силы, действую-
щей на тело; 
— приводить примеры из 
жизни, подтверждающие 
существование выталки-
вающей силы; 
— применять знания о 
причинах возникновения 
выталкивающей силы на 
практике 

47/14. Закон Архимеда 
(§ 51) 

Содержание закона Архимеда. Пла-
вание тел. Решение задач. 
Демонстрации. Опыт с ведерком 
Архимеда 

— Выводить формулу для 
определения выталкива-
ющей силы; 
— рассчитывать силу Ар-
химеда; 
— указывать причины, от 
которых зависит сила Ар-
химеда; 
— работать с текстом, 
обобщать и делать выво-
ды, анализировать опыты 
с ведерком Архимеда. 

48/15. Лабораторная ра-
бота № 8 

Лабораторная работа № 8 «Опре-
деление выталкивающей силы, дей-
ствующей на погруженное в жид-
кость тело» 

— Опытным путем обна-
руживать выталкивающее 
действие жидкости на по-
груженное в нее тело; 
— определять выталки-
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вающую силу; 
работать в группе. 

49/16. Плавание тел (§ 52) Условия плавания тел. Зависимость 
глубины погружения тела в жидкость 
от его плотности. 
Демонстрации. Плавание в жидко-
сти тел различных плотностей. 

— Объяснять причины 
плавания тел; 
— приводить примеры 
плавания различных тел и 
живых организмов; 
— конструировать прибор 
для демонстрации гидро-
статического явления; 
— применять знания из 
курса биологии, геогра-
фии, природоведения при 
объяснении плавания тел 

50/17. Решение задач Решение задач по теме «Архимедо-
ва сила», «Условия плавания тел» 

— Рассчитывать силу Ар-
химеда 
— Анализировать резуль-
таты, полученные при ре-
шении задач 

51/18. Лабораторная ра-
бота № 9 

Лабораторная работа № 9 «Выясне-
ние условий плавание тела в жидко-
сти» 

— На опыте выяснить 
условия, при которых тело 
плавает, всплывает, тонет 
в жидкости; 
— работать в группе. 

52/19. Плавание судов. 
Воздухоплавание (§ 53, 
54) 

Физические основы плавания судов 
и воздухоплавания. Водный и воз-
душный транспорт. Решение задач. 
Демонстрации. Плавание кораб-
лика из фольги. Изменение осадки 
кораблика при увеличении груза в 
нем 

— Объяснять условия 
плавания судов; 
— Приводить примеры из 
жизни плавания и возду-
хоплавания; 
— объяснять изменение 
осадки судна; 
Применять на практике 
знания условий плавания 
судов и воздухоплавания. 

53/20. Решение задач по темам: «Архиме-
дова сила», «Плавание тел», «Воз-
духоплавание» 

— Применять знания из 
курса математики, гео-
графии при решении за-
дач. 

54/21. Зачет по теме «Давление твердых 
тел, жидкостей и газов» 

 

 Работа и мощность. Энергия (16 ч)  
55/1. Механическая рабо-
та. Единицы работы (§ 55) 

Механическая работа, ее физиче-
ский смысл. Единицы измерения 
работы. Решение задач. 
Демонстрации. Равномерное дви-
жение бруска по горизонтальной 
поверхности. 

— Вычислять механиче-
скую работу; 
— определять условия, 
необходимые для совер-
шения механической ра-
боты 

56/2. Мощность. Единицы 
мощности (§ 56) 

Мощность — характеристика скоро-
сти выполнения работы. Единицы 
мощности. Анализ табличных дан-
ных. Решение задач. 
Демонстрации. Определение 
мощности, развиваемой учеником 
при ходьбе 

— Вычислять мощность 
по известной работе; 
— приводить примеры 
единиц мощности различ-
ных технических приборов 
и механизмов; 
— анализировать мощно-
сти различных приборов; 
— выражать мощность в 
различных единицах; 
— проводить самостоя-
тельно исследования 
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мощности технических 
устройств, делать выводы 

57/3. Простые механизмы. 
Рычаг. Равновесие сил на 
рычаге (§ 57, 58) 

Простые механизмы. Рычаг. Усло-
вия равновесия рычага. Решение 
задач. 
Опыты. Исследование условий 
равновесия рычага 

— Применять условия 
равновесия рычага в прак-
тических целях: поднятии 
и перемещении груза; 
— определять плечо си-
лы; 
— решать графические 
задачи 

58/4. Момент силы (§ 59) Момент силы — физическая вели-
чина, характеризующая действие 
силы. Правило моментов. Единица 
момента силы. Решение качествен-
ных задач. 
Демонстрации. Условия равнове-
сия рычага 

— Приводить примеры, 
иллюстрирующие как мо-
мент силы характеризует 
действие силы, зависящее 
и от модуля силы, и от ее 
плеча; 
— работать с текстом па-
раграфа учебника, обоб-
щать и делать выводы об 
условии равновесия тел. 

59/5. Рычаги в технике, 
быту и природе (§ 60). 
Лабораторная работа 
№ 10 

Устройство и действие рычажных 
весов. Лабораторная работа № 10 « 
Выяснение условий равновесия ры-
чага» 

— Проверить опытным 
путем, при каком соотно-
шении сил и их плеч рычаг 
находится в равновесии; 
— проверять на опыте 
правило моментов; 
— применять практиче-
ские знания при выясне-
нии условий равновесия 
рычага, знания из курса 
биологии, математики, 
технологии. 
Работать в группе. 

60/6. Блоки. «Золотое 
правило» механики (§ 61, 
62) 

Подвижный и неподвижный блоки — 
простые механизмы. Равенство ра-
бот при использовании простых ме-
ханизмов. Суть «золотого правила» 
механики. Решение задач. 
Демонстрации. Подвижный и не-
подвижный блок 

— Приводить примеры 
применения неподвижного 
и подвижного блоков на 
практике; 
— сравнивать действие 
подвижного и неподвижно-
го блоков; 
— работать с текстом па-
раграфа учебника, анали-
зировать опыты с подвиж-
ным и неподвижным бло-
ками и делать выводы 

61/7. Решение задач Решение задач по теме «Равнове-
сие рычага», «Момент силы» 

Применять навыки устного 
счета, знания из курса 
математики, биологии: при 
решении качественных и 
количественных задач. 
Анализировать результа-
ты, полученные при реше-
нии задач 

62/8. Центр тяжести тела 
(§ 63) 

Центр тяжести тела. Центр тяжести 
различных твердых тел. 
Опыты. Нахождение центра тяже-
сти плоского тела 

— Находить центр тяже-
сти плоского тела; 
— работать с текстом; 
— анализировать резуль-
таты опытов по нахожде-
нию центра тяжести плос-
кого тела и делать выводы 
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63/9. Условия равновесия 
тел (§ 64) 

Статика — раздел механики, изуча-
ющий условия равновесия тел. 
Условия равновесия тел. 
Демонстрации. Устойчивое, не-
устойчивое и безразличное равно-
весия тел 

— Устанавливать вид 
равновесия по изменению 
положения центра тяже-
сти тела; 
— приводить примеры 
различных видов равно-
весия, встречающихся в 
быту; 
— работать с текстом, 
— применять на практике 
знания об условии равно-
весия тел. 

64/10. Коэффициент по-
лезного действия меха-
низмов (§ 65). Лаборатор-
ная работа № 11 

Понятие о полезной и полной рабо-
те. КПД — основная характеристика 
рабочего механизма. Наклонная 
плоскость. Определение ее КПД. 
Лабораторная работа № 11 «Опре-
деление КПД при подъеме тела по 
наклонной плоскости» 

— Опытным путем уста-
новить, что полезная ра-
бота, выполненная с по-
мощью простого механиз-
ма, меньше полной; 
— анализировать КПД 
различных механизмов; 
— работать в группе 

66/11. Энергия. Потенци-
альная и кинетическая 
энергия (§ 66, 67) 

Энергия —  способность тела со-
вершать работу. Зависимость по-
тенциальной энергии тела, поднято-
го над землей, от его массы и высо-
ты подъема. Зависимость кинетиче-
ской энергии от массы тела и его 
скорости. Решение задач 

— Приводить примеры 
тел, обладающих потен-
циальной, кинетической 
энергией; 
— работать с текстом па-
раграфа учебника 

67/12. Превращение одно-
го вида механической 
энергии в другой (§ 68) 

Переход одного вида механической 
энергии в другой. Переход энергии 
от одного тела к другому. 
Решение задач 

— Приводить примеры 
превращения энергии из 
одного вида в другой, тел 
обладающих одновремен-
но и кинетической и по-
тенциальной энергией; 
— работать с текстом 

68/13 Зачет по теме «Работа. Мощность, 
энергия» 

 

69/14—70/15 Повторение пройденного материала — Демонстрировать пре-
зентации 
— Выступать с докладами 
—Участвовать в обсужде-
нии докладов и презента-
ций 
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№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности 

ученика 
8 класс 
(70 ч, 2 ч в неделю) 

  

 Тепловые явления (13 ч)  
1/1. Тепловое движение. 
Температура. Внутренняя 
энергия (§ 1, 2) 

Характеристика разделов курса 
физики 8 кл. Примеры тепловых и 
электрических явлений. Особенно-
сти движения молекул. Связь тем-
пературы тела и скорости движения 
его молекул. Движение молекул в 
газах, жидкостях и твердых телах. 
Превращение энергии тела в меха-
нических процессах. Внутренняя 
энергия тела. 
Демонстрации. Принцип действия 
термометра. Наблюдение за дви-
жением частиц с использованием 
механической модели броуновского 
движения. Колебания нитяного и 
пружинного маятника. Падение 
стального и пластилинового шарика 
на стальную и покрытую пластили-
ном пластину 

Объяснять тепловые явле-
ния, характеризовать теп-
ловое явление, анализиро-
вать зависимость темпера-
туры тела от скорости дви-
жения его молекул. Наблю-
дать и исследовать пре-
вращение энергии тела в 
механических процессах. 
Приводить примеры пре-
вращения энергии при 
подъеме тела, его падении. 
Давать определение внут-
ренней энергии тела как 
суммы кинетической энер-
гии движения его частиц и 
потенциальной энергии их 
взаимодействия 

2/2. Способы изменения 
внутренней энергии (§ 3) 

Увеличение внутренней энергии 
тела путем совершения работы над 
ним или ее уменьшение при совер-
шении работы телом. 
Изменение внутренней энергии пу-
тем теплопередачи. 
Демонстрации. Нагревание тел 
при совершении работы: при ударе, 
при трении. 
Опыт: Нагревание стальной спицы 
при перемещении надетой на нее 
пробки. 

Объяснять изменение 
внутренней энергии тела, 
когда над ним совершают 
работу или тело совершает 
работу. 
Перечислять способы из-
менения внутренней энер-
гии. 
Приводить примеры изме-
нения внутренней энергии 
тела путем совершения 
работы и теплопередачи. 
Проводить опыты по изме-
нению внутренней энергии. 

3/3. Виды теплопередачи. 
Теплопроводность (§ 4) 

Теплопроводность — один из видов 
теплопередачи. Различие тепло-
проводностей различных веществ. 
Демонстрации: Передача тепла от 
одной части твердого тела к другой. 
Теплопроводность различных ве-
ществ жидкостей, газов, металлов. 

Объяснять тепловые явле-
ния на основе молекуляр-
но-кинетической теории. 
Приводить примеры тепло-
передачи путем теплопро-
водности. Проводить ис-
следовательский экспери-
мент по теплопроводности 
различных веществ и де-
лать выводы. 

4/4. Излучение (§ 5, 6) Конвекция в жидкостях и газах. 
Объяснение конвекции. Передача 
энергии излучением. Конвекция, 
излучение — виды теплопередачи. 
Особенности видов теплопередачи 
Демонстрации: Конвекция в воз-
духе и жидкости. Передача энергии 
путем излучения. 

Приводить примеры тепло-
передачи путем конвекции 
и излучения. Анализиро-
вать, как на практике учи-
тываются различные виды 
теплопередачи. Сравни-
вать виды теплопередачи. 

5/5. Количество теплоты. 
Единицы количества теп-

Количество теплоты. Единица коли-
чества теплоты. Подготовка к вы-

Находить связь между еди-
ницами, в которых выра-
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лоты. (§ 7) полнению лабораторной работы. 
Демонстрации: Нагревание раз-
ных веществ равной массы 
Опыт: Исследование изменения со 
временем температуры остываю-
щей воды 

жают количество теплоты 
Дж, кДж, кал, ккал. Само-
стоятельно работать с тек-
стом учебника. 

6/6. Удельная теплоем-
кость (§ 8) 

Удельная теплоемкость вещества, 
ее физический смысл, Единица 
удельной теплоемкости Дж/кг х град 
и что это означает. Анализ таблицы 
1 учебника. Измерение теплоемко-
сти твердого тела. 

Объяснять физический 
смысл удельной теплоем-
кости веществ. Анализиро-
вать табличные данные. 
Приводить примеры, при-
менения на практике зна-
ний о различной теплоем-
кости веществ. 

7/7. Расчет количества 
теплоты, необходимого 
для нагревания тела или 
выделяемого им при 
охлаждении (§ 9) 

Способы расчета количества тепло-
ты при теплообмене тел. 

Рассчитывать количество 
теплоты, необходимое для 
нагревания тела или выде-
ляемое им при охлажде-
нии. 

8/8. Лабораторная рабо-
та № 1 

Устройство и применение калори-
метра. Сравнивание количеств теп-
лоты при смешивании воды разной 
температуры. 
Лабораторная работа № 1 «Срав-
нение количеств теплоты при 
смешивании воды разной темпе-
ратуры» 
Демонстрации: Устройство кало-
риметра 

Разрабатывать план вы-
полнения работы. Опреде-
лять и сравнивать количе-
ство теплоты, отданное 
горячей водой и получен-
ное холодной при теплооб-
мене. Объяснять получен-
ные результаты, представ-
лять их в табличной фор-
ме, анализировать причины 
погрешностей. 

9/9. Лабораторная работа 
№ 2 

Зависимость удельной теплоемко-
сти вещества от его агрегатного 
состояния. 
Лабораторная работа № 2 
«Измерение удельной теплоемкости 
твердого тела». 

Разрабатывать план вы-
полнения работы. Опреде-
лять экспериментально 
удельную теплоемкость 
вещества и сравнивать ее с 
табличным значением. 
Объяснять полученные 
результаты, представлять 
их в табличной форме, 
анализировать причины 
погрешностей. 

10/10. Энергия топлива. 
Удельная теплота сгора-
ния (§ 10) 

Формирование понятий об энергии 
топлива, удельной теплоте сгора-
ния топлива. Анализ таблицы 2 
учебника. Расчет количества тепло-
ты, выделяемой при сгорании топ-
лива. Решение задач. 
Демонстрации: Образцы различ-
ных видов топлива, нагревание во-
ды при сгорании спирта или газа в 
горелке. 

Объяснять физический 
смысл удельной теплоты 
сгорания топлива и рассчи-
тывать ее. Приводить при-
меры экологически чистого 
топлива. 

11/11. Закон сохранения и 
превращения энергии в 
механических и тепловых 
процессах (§ 11) 

Физическое содержание закона со-
хранения и превращение энергии в 
механических и тепловых процес-
сах. 

Приводить примеры пре-
вращения механической 
энергии во внутреннюю, 
перехода энергии от одного 
тела к другому. Формули-
ровать закон сохранения 
механической энергии и 
приводить примеры из жиз-
ни, подтверждающие этот 
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закон. 
Систематизировать и 
обобщать знания закона 
сохранения и превращения 
энергии на тепловые про-
цессы. 

11/11. Контрольная рабо-
та 

Контрольная работа по теме «Теп-
ловые явления» 

Применять теоретические 
знания к решению задач 

 Изменение агрегатных состояний 
вещества (11 ч) 

 

13/1. Агрегатные состоя-
ния вещества Плавление 
и отвердевание. (§ 12, 13) 

Агрегатные состояния вещества. 
Кристаллические тела. Плавление и 
отвердевание. Анализ, таблицы 3 
учебника. 
Демонстрации. Модель 
кристаллической решетки, молекул 
воды и кислорода, модель хаотиче-
ского движения молекул в газе, кри-
сталлы. 
Опыт. Наблюдение за таянием 
кусочка льда в воде 

Приводить примеры агре-
гатных состояний веще-
ства. Отличать агрегатные 
состояния вещества и объ-
яснять особенности моле-
кулярного строения газов, 
жидкостей и твердых тел. 
Использовать межпред-
метные связи физики и 
химии для объяснения аг-
регатного состояния веще-
ства. Отличать процессы 
плавления тела от кри-
сталлизации и приводить 
примеры этих процессов. 

14/2. График плавления и 
отвердевания кристалли-
ческих тел. Удельная 
теплота плавления. (§ 14, 
15) 

Физический смысл удельной тепло-
ты плавления, ее единица. Объяс-
нение процессов плавления и 
отвердевания на основе знаний о 
молекулярном строении вещества. 
Анализ таблицы 4 учебника. Реше-
ние задач на нахождение количе-
ства теплоты, выделяющейся при 
кристаллизации тела 

Проводить исследователь-
ский эксперимент по изуче-
нию удельной теплоты 
плавления, делать отчет и 
объяснять результаты экс-
перимента. Анализировать 
табличные данные темпе-
ратуры плавления, график 
плавления и отвердевания. 
Рассчитывать количество 
теплоты, выделившееся 
при кристаллизации. Объ-
яснять процессы плавле-
ния и отвердевания тела на 
основе молекулярно-
кинетических представле-
ний. 

15/3. Решение задач Решение задач по теме «Нагрева-
ние тел. Плавление и кристаллиза-
ция». Кратковременная контрольная 
работа « Нагревание и плавление 
тел» 

Определять по формуле 
количество теплоты, выде-
ляющееся при плавлении и 
кристаллизации тела. 
Получать необходимые 
данные из таблиц. Приме-
нять теоретические знания 
при решении задач. 

16/4. Испарение. Насы-
щенный и ненасыщенный 
пар. Конденсация. По-
глощение энергии при 
испарении жидкости и 
выделении ее при кон-
денсации пара (§ 16, 17) 

Особенности процессов испарения 
и конденсации. Поглощение энергии 
при испарении жидкости и выделе-
ние при конденсации пара. 
Демонстрации: Явление испаре-
ния и конденсации. 

Объяснять понижение тем-
пературы жидкости при 
испарении. Приводить 
примеры явлений природы, 
которые объясняются кон-
денсацией пара. 
Выполнять исследователь-
ское задание по изучению 
испарения и конденсации, 
анализировать его резуль-
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таты и делать выводы. 
17/5. Кипение Удельная 
теплота парообразования 
и конденсации (§ 18, 19) 

Процесс кипения. Постоянство тем-
пературы при кипении в открытом 
сосуде. Физический смысл удельной 
теплоты парообразования и кон-
денсации. Анализ таблицы 6 учеб-
ника. Решение задач. 
Демонстрации: Кипение воды 
Конденсация 
пара. 

Работать с таблицей 6 
учебника. 
Приводить примеры, ис-
пользования энергии, вы-
деляемой при конденсации 
водяного пара. Рассчиты-
вать количество теплоты, 
необходимое для превра-
щения в пар жидкости лю-
бой массы. Самостоятель-
но проводить эксперимент 
по изучению кипения воды, 
анализировать его резуль-
таты, делать выводы. 

18/6. Решение задач Решение задач на расчет удельной 
теплоты парообразования, количе-
ства теплоты, отданного (получен-
ного) телом при конденсации (паро-
образовании). 

Находить в таблице необ-
ходимые данные. Рассчи-
тывать количество тепло-
ты, полученное (отданное) 
телом, удельную теплоту 
парообразования 

19/7. Влажность 
воздуха. Способы 
определения 
влажности воздуха (§ 20) 
Лабораторная работа 
№ 3 

Влажность воздуха. Точка росы. 
Способы определения влажности 
воздуха. Лабораторная работа № 3 
« Измерение влажности воздуха» 
Демонстрации: Различные виды 
гигрометров, психрометров, пси-
хрометрическая таблица. 

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

20/8. Работа газа и пара 
при расширении. Двига-
тель внутреннего сгора-
ния (§ 21, 22) 

Работа газа и пара при расширении. 
Тепловые двигатели. Применение 
закона сохранения и превращения 
энергии в тепловых двигателях. 
Экологические проблемы при ис-
пользовании двигателя внутреннего 
сгорания (ДВС). 
Демонстрации: Подъем воды за 
поршнем в стеклянной трубке, мо-
дель ДВС 

Объяснять принцип работы 
и устройство ДВС, приме-
нение ДВС на практике. 

21/9. Паровая турбина. 
КПД теплового двигателя 
(§ 23, 24) 

Устройство и принцип действия 
паровой турбины. КПД 
теплового двигателя. Решение за-
дач. 
Демонстрации: Модель паровой 
турбины 

Рассказывать о примене-
нии паровой турбины в 
технике. Объяснять 
устройство и принцип рабо-
ты паровой турбины. 
Сравнивать КПД различных 
машин и механизмов. 

22/10. Контрольная рабо-
та 

Контрольная работа по теме «Агре-
гатные состояния вещества» 

Применение теоретических 
знаний к решению задач 

23/11 Зачет по теме «Тепловые явления»  
 Электрические явления (29 ч)  
24/1. Электризация тел 
при соприкосновении. 
Взаимодействие заря-
женных тел (§ 25) 

Электризация тел. Два рода заря-
дов. Взаимодействие заряженных 
тел. 
Демонстрации: Электризация тел. 
Два рода зарядов. 
Опыт: Наблюдение электризации 
тел при соприкосновении 

Объяснять взаимодействие 
заряженных тел и суще-
ствование двух родов за-
ряда. 

25/2. Электроскоп. Элек-
трическое поле(§ 26, 27) 

Устройство электроскопа. 
Формирование представлений 
об электрическом поле и его 

Обнаруживать наэлектри-
зованные тела, электриче-
ское поле. Пользоваться 
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свойствах. Поле как особый вид 
материи. 
Демонстрации: Устройство и 
действие электроскопа. 
Электрометр. 
Опыт: Действие электрического 
поля. Обнаружение поля заряжен-
ного 
шара. 

электроскопом. Опреде-
лять изменение силы, дей-
ствующей на заряженное 
тело при удалении и при-
ближении его к заряженно-
му телу. 

26/3. Делимость электри-
ческого заряда. Электрон. 
Строение атома (§ 28, 29) 

Делимость электрического заряда. 
Электрон — частица с наименьшим 
электрическим зарядом. Единица 
электрического заряда. 
Строение атома. Строение ядра 
атома. Нейтроны. Протоны. 
Строение атомов водорода, гелия, 
лития. 
Демонстрации: Таблицы со схе-
мой опыта Резерфорда и планетар-
ная модель атома. 
Периодическая таблица 
Д. И. Менделеева. 
Опыт: Делимость электрического 
заряда. Перенос заряда с заряжен-
ного электроскопа на незаряженный 
с помощью пробного шарика. 

Объяснять опыт Иоффе —
Милликена. Доказывать 
существование частиц, 
имеющих наименьший 
электрический заряд. Объ-
яснять образование поло-
жительных и отрицатель-
ных ионов. Применять 
межпредметные связи хи-
мии и физики для объясне-
ния строения атома. 

27/4. Объяснение элек-
трических явлений (§ 30) 

Объяснение на основе знаний о 
строении атома электризации тел 
при соприкосновении, передаче 
части электрического заряда от од-
ного тела к другому. Закон сохране-
ния электрического заряда. 
Демонстрации: Электризация 
двух электроскопов в электрическом 
поле заряженного тела. 
Опыты: Зарядка электроскопа с 
помощью металлического стержня. 
Передача заряда от заряженной 
палочки к незаряженной гильзе. 

Объяснять электризацию 
тел при соприкосновении. 
Устанавливать зависи-
мость заряда при переходе 
его с наэлектризованного 
тела на ненаэлектризован-
ное при соприкосновении. 
Формулировать закон со-
хранения электрического 
заряда. 

28/5. Проводники, полу-
проводники и непровод-
ники электричества (§ 31) 

Деление веществ по способности 
проводить электрический ток на 
проводники, полупроводники и ди-
электрики. Характерная особен-
ность полупроводников. 
Демонстрации: Проводники и не-
проводники электричества. Полу-
проводниковый диод. 
Опыты: Проводники и диэлектрики 
в электрическом поле. Работа полу-
проводникового диода. 

На основе знаний строения 
атома объяснять суще-
ствование проводников, 
полупроводников и диэлек-
триков. Приводить приме-
ры применения проводни-
ков, полупроводников и 
диэлектриков в технике, 
практического применения 
полупроводникового диода. 
Наблюдать и исследовать 
работу полупроводникового 
диода. 

29/6. Электрический ток. 
Источники электрического 
тока (§ 32) 

Физическая природа электрического 
тока. Закрепление представлений о 
возникновении и существовании 
электрического тока. Источники 
электрического тока. Кратковремен-
ная контрольная работа по теме 
«Электризация тел. Строение ато-
ма» 

Объяснять устройство су-
хого гальванического эле-
мента. 
Приводить примеры источ-
ников электрического тока, 
объяснять их назначение. 



30 
 

Демонстрации: Электрофорная 
машина. Превращение внутренней 
энергии в электрическую. Действие 
электрического тока в проводнике 
на магнитную стрелку. Превраще-
ние энергии излучения в электриче-
скую энергию. Гальванический эле-
мент. Аккумуляторы, фотоэлемен-
ты. 
Опыт: Изготовление гальваниче-
ского элемента». 

30/7. Электрическая цепь 
и ее составные части. 
(§ 33) 

Электрическая цепь и ее составные 
части. Условные обозначения, при-
меняемые на схемах электрических 
цепей. 
Демонстрации: Составление про-
стейшей электрической цепи. 

Собирать электрическую 
цепь. Объяснять особенно-
сти электрического тока в 
металлах, назначение ис-
точника тока в электриче-
ской цепи. Различать за-
мкнутую и разомкнутую 
электрические цепи. Рабо-
тать с текстом учебника. 

31/8. Электрический ток в 
металлах. Действия элек-
трического тока. 
Направление электри-
ческого тока (§ 34, 35, 
36) 

Природа электрического тока в ме-
таллах. Скорость распространения 
электрического тока в проводнике. 
Действие электрического тока. Пре-
вращение энергии электрического 
тока в другие виды энергии. 
Направление электрического тока. 
Демонстрации: 
Модель кристаллической решетки 
металла. 
Тепловое, химическое, магнитное 
действия тока. 
Гальванометр. 
Опыт: Взаимодействие проводника 
с током и магнитом. 

Приводить примеры хими-
ческого и теплового дей-
ствия электрического тока и 
их использования в 
технике. 
Показывать магнитное дей-
ствие тока. 

32/9. Сила тока. Едини-
цы силы тока.(§ 37). 

Сила тока. Интенсивность действия 
электрического тока. Формула 
определения силы тока. Единицы 
силы тока. Решение задач. 
Демонстрации: Взаимодействие 
параллельных проводников при 
замыкании цепи. 

Определять направление 
силы тока. 
Рассчитывать по формуле 
силу тока, выражать в раз-
личных единицах силу тока. 

33/10. Амперметр. Из-
мерение силы тока. 
(§ 38) 
Лабораторная работа 4 

Включение амперметра в цепь. 
Определение цены деления его 
шкалы. Измерение силы тока на 
различных ее участках. 
Лабораторная работа 4 «Сборка 
электрической цепи и измерение 
силы тока в ее различных участ-
ках» Демонстрации: Амперметр. 
Опыт: Измерение силы тока на 
различных участках цепи. 

Включать амперметр в 
цепь. Определять силу тока 
на различных участках це-
пи. Определять цену деле-
ния амперметра и гальва-
нометра. Чертить схемы 
электрической цепи. 

34/11. Электрическое 
напряжение. Единицы 
напряжения (§ 39,40) 

Напряжение, единица напряжения. 
Формула для определения напря-
жения. Анализ таблицы 7 учебника. 
Решение задач. 
Демонстрации: 
Сборка цепи с лампочкой от фонаря 
и осветительной сети. 
Опыт: Измерение силы тока в двух 

Выражать напряжение в кВ, 
мВ. 
Анализировать табличные 
данные. 
Рассчитывать напряжение 
по формуле 
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разных цепях. 
35/12. Вольтметр, Изме-
рение напряжения. За-
висимость силы тока от 
напряжения (§ 41, 42) 

Измерение напряжения вольтмет-
ром. Подключение вольтметра в 
цепь. Определение цены деления 
его шкалы. Измерение напряжения 
на различных участках цепи и на 
источнике тока. Решение задач. 
Демонстрации: Измерение напря-
жения с помощью вольтметра. 
Опыт: Подключение вольтметра и 
амперметра в цепь, к источнику 
тока. 

Определять цену деления 
вольтметра, подключать 
его в цепь, измерять 
напряжение. 
Чертить схемы электриче-
ской цепи. 

36/13. Электрическое 
сопротивление провод-
ников. Единицы сопро-
тивления (§ 43). Лабора-
торная работа 5 

Определение опытным путем зави-
симости силы тока от напряжения. 
Природа электрического сопротив-
ления на основе электронной тео-
рии строения атома. 
Лабораторная работа 5 «Измере-
ние напряжения на различных 
участках электрической цепи» 
Демонстрации: Электрический ток 
в различных металлических про-
водниках. 
Опыт: Зависимость силы тока от 
свойств проводников. 

Строить график зависимо-
сти силы тока от напряже-
ния. Объяснять причину 
возникновения сопротив-
ления. Анализировать ре-
зультаты опытов и графики. 
Собирать электрическую 
цепь, пользоваться ампер-
метром и вольтметром. 
Разрабатывать план вы-
полнения работы, делать 
выводы 

37/14. Закон Ома для 
участка цепи (§ 44) 

Установление на опыте зависимо-
сти силы тока от сопротивления. 
Закон Ома. Решение задач. 
Опыт: Зависимость силы тока от 
сопротивления проводника при по-
стоянном напряжении, зависимость 
силы тока от напряжения при по-
стоянном сопротивлении на участке 
цепи. 

Устанавливать зависи-
мость силы тока в провод-
нике от сопротивления это-
го проводника. Записывать 
закон Ома в виде форму-
лы. Использовать меж-
предметные связи физики и 
математики для решения 
задач на закон Ома. Анали-
зировать табличные дан-
ные. 

38/15. Расчет сопротив-
ления проводника. 
Удельное сопротивле-
ние (§ 45) 

Соотношение между сопротивлени-
ем проводника, его длиной и пло-
щадью поперечного сечения. 
Удельное сопротивление. Анализ 
таблицы 8 учебника. Решение за-
дач. 
Опыт: Зависимость сопротивления 
проводника от его размеров и рода 
вещества. 

Устанавливать соотноше-
ние между сопротивлением 
проводника, его длиной и 
площадью поперечного 
сечения. Определять 
удельное сопротивление 
проводника 

39/16. Примеры на рас-
чет сопротивления 
проводника, силы тока 
и напряжения (§ 46) 

Решение задач. Чертить схемы электриче-
ской цепи с включенным в 
цепь реостатом. Рассчиты-
вать электрическое сопро-
тивление. 

40/17. Реостаты (§ 47). 
Лабораторная работа 
№ 6 

Принцип действия и назначение 
реостата. Подключение в цепь. Ре-
гулирование силы тока реостатом и 
измерение сопротивления провод-
ника при помощи амперметра и 
вольтметра. 
Лабораторная работа № 6 «Регу-
лирование силы тока реостатом» 
Демонстрации: Устройство и 
принцип действия реостата, раз-

Пользоваться реостатом 
для регулировки силы тока 
в цепи. Собирать электри-
ческую цепь. Измерять си-
лу тока с помощью ампер-
метра, напряжение, с по-
мощью вольтметра. 
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личные виды реостатов: ползунко-
вый, штепсельный, магазин сопро-
тивлений. Изменение силы тока в 
цепи с помощью реостата. 

41/18. Лабораторная 
работа № 7 

Регулирование силы тока реостатом 
и измерение сопротивления про-
водника при помощи амперметра и 
вольтметра. 
Лабораторная работа № 7 «Изме-
рение сопротивления проводника 
при помощи амперметра и воль-
тметра» 

Собирать электрическую 
цепь. Измерять сопротив-
ление проводника при по-
мощи амперметра и вольт-
метра. 

42/19. Последовательно
е соединение провод-
ников (§ 48) 

Сопротивление последовательно 
соединенных проводников. Сила 
тока, в последовательно соединен-
ных участках цепи. Полное напря-
жение в цепи при последователь-
ном соединении. Решение задач. 
Демонстрации: Цепь с последова-
тельно соединенными лампочками, 
постоянство силы тока на различ-
ных участках цепи, полное напря-
жение в цепи с последовательно 
соединенными проводниками. 

Рассчитывать силу тока, 
напряжение и сопротивле-
ние при последовательном 
соединении проводников. 

43/20. Параллельное 
соединение проводни-
ков (§ 49) 

Сопротивление двух параллельно 
соединенных проводников. Измене-
ние общего сопротивления цепи при 
параллельном соединении провод-
ников. Сила тока, напряжение в 
цепи при параллельном соедине-
нии. Решение задач. 
Демонстрации: Цепь с парал-
лельно включенными лампочками, 
измерение напряжения в проводни-
ках при параллельном соединении. 

Рассчитывать силу тока, 
напряжение и сопротивле-
ние при параллельном со-
единении. 

44/21. Решение задач Соединение проводников. Закон 
Ома. 

Рассчитывать силу тока, 
напряжение, сопротивле-
ние при параллельном и 
последовательном соеди-
нении проводников. При-
менять знания, полученные 
при изучении теоретическо-
го материала 

45/22. Контрольная ра-
бота 

по теме «Электрический ток. 
Напряжение. Сопротивление Со-
единение проводников». 

 

46/23. Работа и мощ-
ность электрического 
тока (§ 50, 51) 

Работа электрического тока. Фор-
мула ее расчета. Единицы работы 
электрического тока. Мощность 
электрического тока. Формула ее 
расчета. Единицы мощности элек-
трического тока. Анализ таблицы 9 
учебника. Приборы для определе-
ния мощности тока. Решение задач. 
Демонстрации: Измерение мощ-
ности тока в лабораторной электро-
плитке. 

Рассчитывать работу и 
мощность электрического 
тока. Выражать единицу 
мощности через единицы 
напряжения и силы тока. 

47/24. Единицы работы 
электрического тока, 

Измерение мощности и работы 
электрического тока. 

Выражать работу тока в 
Вт ч.; кВт ч. Определять 
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применяемые на прак-
тике (§ 52) Лаборатор-
ная работа № 8 

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

мощность и работу тока в 
лампе, используя ампер-
метр, вольтметр, часы. 

48/25. Нагревание про-
водников электриче-
ским током. Закон Джо-
уля—Ленца (§ 53) 

Расчет количества теплоты, выде-
ляющейся в проводнике при работе 
электрического тока. Закон Джоуля-
Ленца. Решение задач. 
Демонстрации: Нагревание про-
водников из различных веществ 
электрическим током. 

Объяснять нагревание 
проводников с током с по-
зиции молекулярного стро-
ения вещества. Рассчиты-
вать количество теплоты, 
выделяемое проводником с 
током по закону Джоуля-
Ленца. 

49/26. Конденсатор 
(§ 54) 

Конденсатор. Электроемкость кон-
денсатора. Работа электрического 
поля конденсатора. Единица 
электроемкости конденсатора. Ре-
шение задач. 
Демонстрации: Простейший кон-
денсатор, различные типы конден-
саторов. 
Опыт: зарядка конденсатора от 
электрофорной машины, зависи-
мость емкости конденсатора от 
площади пластин, диэлектрика, 
расстояния между пластинами. 

Объяснять для чего служат 
конденсаторы в технике, 
Объяснять способы увели-
чения и уменьшения емко-
сти конденсатора. Рассчи-
тывать электроемкость 
конденсатора, работу, ко-
торую совершает электри-
ческое поле конденсатора, 
энергию конденсатора. 

50/27. Лампа накалива-
ния. Электрические 
нагревательные прибо-
ры. Короткое замыка-
ние предохранители 
(§ 55, 56) 

Различные виды ламп, используе-
мые в освещении. Устройство лам-
пы накаливания. Тепловое действие 
тока. Электрические нагреватель-
ные приборы. Причины перегрузки 
цепи и короткого замыкания. Предо-
хранители. 
Демонстрации: Устройство и 
принцип действия лампы накалива-
ния, светодиодных и люминесцент-
ных ламп, электронагревательные 
приборы, виды предохранителей. 

Различать по принципу 
действия лампы, использу-
емые для освещения, 
предохранители в совре-
менных приборах. 

51/28. Контрольная рабо-
та 

Контрольная работа по теме «Рабо-
та. Мощность. Закон Джоуля—
Ленца. Конденсатор» 

 

52/29. Зачет По теме «Электрические явления» Подготовить презентации: 
«История развития элек-
трического освещения», 
«Использование теплового 
действия электрического 
тока в устройстве теплиц и 
инкубаторов», «История 
создания конденсатора», 
«Применение аккумулято-
ров» Изготовить лейден-
скую банку. 

 Электромагнитные явления (5 ч)  
53/1. Магнитное поле.  
Магнитное поле прямо-
го тока. Магнитные ли-
нии (§ 57, 58) 

Представление о магнитном поле. 
Установление связи между элек-
трическим током и магнитным по-
лем. Опыт Эрстеда. 
Демонстрации: Картина магнитно-
го поля проводника с током, распо-
ложение магнитных стрелок вокруг 
проводника с током. 

Выявлять связь между 
электрическим током и 
магнитным полем. Показы-
вать связь направления 
магнитных линий с направ-
лением тока с помощью 
магнитных стрелок. Приво-
дить примеры магнитных 
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Опыт: Взаимодействие проводни-
ка с током и магнитной стрелки 

явлений. 

54/2. Магнитное поле 
катушки с током. Элек-
тромагниты и их при-
менение (§ 59). Лабора-
торная работа № 9 

Магнитное поле. Магнитное поле 
прямого тока. Магнитные линии. 
Испытание действия электромагни-
та. 
Лабораторная работа № 9 
«Сборка электромагнита и испыта-
ние его действия» 
Демонстрации: Показ видео-
фильма «Электромагниты и их при-
менение ». 
Опыты: Действие магнитного поля 
катушки, действие магнитного поля 
катушки с железным сердечником. 

Перечислять способы уси-
ления магнитного действия 
катушки с током. 
Приводить примеры ис-
пользования электромагни-
тов в технике и быту. 

55/3. Постоянные маг-
ниты. Магнитное поле 
постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли 
(§ 60, 61) 

Постоянные магниты. Взаимодей-
ствие магнитов. Объяснение причин 
ориентации железных опилок в маг-
нитном поле. Магнитное поле Зем-
ли. Решение задач. 
Демонстрации: Типы постоянных 
магнитов. Взаимодействие магнит-
ных стрелок, картина магнитного 
поля магнитов, устройство компаса, 
магнитные линии магнитного поля 
Земли. 
Опыт: Намагничивание вещества. 

Объяснять возникновение 
магнитных бурь, намагни-
чивание железа. 
Получать картину магнит-
ного поля дугообразного 
магнита. Описывать опыты 
по намагничиванию ве-
ществ. 

56/4. Действие магнит-
ного поля на проводник 
с током. Электрический 
двигатель(§ 62). 
Лабораторная работа 
№ 10 

Действие магнитного поля на про-
водник с током. Устройство и прин-
цип действия электродвигателя 
постоянного тока. 
Лабораторная работа № 10 
«Изучение электрического двигате-
ля постоянного тока (на модели) 
Опыт: Действие магнитного поля 
на проводник током. Вращение рам-
ки с током в магнитном поле. 

Объяснять принцип дей-
ствия электродвигателя и 
области его применения. 
Перечислять преимуще-
ства электродвигателей в 
сравнении с тепловыми. 
Ознакомиться с историей 
изобретения электродвига-
теля. Собирать электриче-
ский двигатель постоянного 
тока (на модели). 
Определять основные де-
тали электрического двига-
теля постоянного тока (по-
движные и неподвижные 
его части): якорь, индуктор, 
щетки, вогнутые пластины. 

57/5. Контрольная рабо-
та 

По теме «Электромагнитные яв-
ления» 

 

 Световые явления (12 ч)  
58/1. Источники света. 
Распространение света 
(§ 63) 

Естественные и искусственные ис-
точники света. Прямолинейное рас-
пространение света. Закон прямо-
линейного распространения света. 
Понятие луча и пучка света. Обра-
зование тени и полутени. 
Демонстрации: Излучение света 
различными источниками, прямоли-
нейное распространение света, по-
лучение тени и полутени. Показ 
видеофильма «Солнечные и лун-
ные затмения» 

Формулировать закон пря-
молинейного распростра-
нения света. Объяснять 
образование тени и полу-
тени. Проводить исследо-
вательский эксперимент по 
получению тени и полуте-
ни. 
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59/2. Видимое движение 
светил (§ 64) 

Видимое движение светил. Движе-
ние Солнца по эклиптике. Зодиа-
кальные созвездия. Фазы Луны. 
Петлеобразное движение планет. 
Демонстрации: Показ видео-
фильма « Движение Земли вокруг 
Солнца», «Фазы Луны». Определе-
ние планет на небе с помощью аст-
рономического календаря. 

Находить Полярную звезду 
созвездия Большой Мед-
ведицы. Используя по-
движную карту звездного 
неба определять положе-
ние планет. 

60/3. Отражение света. 
Закон отражения света 
(§ 65) 

Явление, наблюдаемое при паде-
нии луча света на границу раздела 
двух сред. Отражение света. Закон 
отражения света. Обратимость све-
товых лучей. 
Демонстрации: Прибор для 
наблюдения изменения угла паде-
ния света. 
Опыт: Отражение света от зер-
кальной поверхности. Исследова-
ние зависимости угла отражения от 
угла падения. 

Формулировать закон от-
ражения света. 
Проводить исследователь-
ский эксперимент по изуче-
нию зависимости угла от-
ражения от угла падения. 

61/4. Плоское зеркало 
(§ 66) 

Построение изображений в плоском 
зеркале. Мнимое изображение 
предмета. Зеркальное и рассеянное 
отражение света. 
Опыт: Изображение предмета в 
плоском зеркале. 

Применять законы отраже-
ния при построении изоб-
ражения в плоском зерка-
ле. Строить изображение 
точки в плоском зеркале. 

62/5. Преломление све-
та. Закон преломления 
света (§ 67) 

Явление преломления света. Угол 
падения и угол преломления луча. 
Закон преломления света. Показа-
тель преломления двух сред. 
Демонстрации: Преломление све-
та. Прохождение света через пло-
скопараллельную пластинку, приз-
му. 

Формулировать закон пре-
ломления света. Работать 
с текстом учебника, прово-
дить исследовательский 
эксперимент по преломле-
нию света при переходе 
луча из воздуха в воду, 
делать выводы по резуль-
татам эксперимента. 

63/6. Линзы. Оптическая 
сила линзы (§ 68) 

Линзы, их физические свойства и 
характеристики. Фокус линзы. Фо-
кусное расстояние. Оптическая сила 
линзы. Оптические приборы. 
Демонстрации: Различные виды 
линз. Ход лучей в собирающей и 
рассеивающей линзах. 

Различать линзы по внеш-
нему виду. Определять, 
какая из двух линз с раз-
ными фокусными расстоя-
ниями дает большее уве-
личение. Проводить иссле-
довательское задание по 
получению изображения с 
помощью линзы. 

64/7. Изображения, да-
ваемые линзой (§ 69) 

Построение изображений, давае-
мых собирающей и рассеивающей 
линзами, в зависимости от распо-
ложения предмета относительно 
фокуса линзы. Изображения, дава-
емые собирающей и рассеивающей 
линзой. Основное свойство линз, 
используемое в оптических прибо-
рах 

Строить изображения, да-
ваемые линзой (рассеива-
ющей, собирающей) для 
случаев: F< f > 2F; 2F< f; F< 
f <2F; различать какие 
изображения дают собира-
ющая и рассеивающая 
линзы 

65/8. Лабораторная ра-
бота № 11 

Лабораторная работа № 11 
«Получение изображений при 
помощи линзы» 

Применять знания о свой-
ствах линз при построении 
графических изображений. 
Анализировать результаты, 
полученные при построе-
нии изображений, делать 
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выводы. 
66/9. Решение задач. 
Построение изображе-
ний, полученных с по-
мощью линз 

Решение задач на построение 
изображений, полученных с помо-
щью собирающей и рассеивающей 
линз. 

Применять теоретические 
знания при решении задач 
на построение изображе-
ний, даваемых линзой. Вы-
работать навыки построе-
ния Чертежей и схем 

67/10. Глаз и зрение 
(§ 70) 

Строение глаза. Функции отдельных 
частей глаза. 
Формирование изображения на сет-
чатке глаза. 
Демонстрации: Модель глаза, 
показ видеофильма «Близорукость 
и дальнозоркость» 

Объяснять восприятие 
изображения глазом чело-
века. Применять межпред-
метные связи физики и 
биологии для объяснения 
восприятия изображения 

68/11. Контрольная работа по теме «По-
строение изображений даваемых 
линзой» 

 

69/12. Зачет по теме «Световые явления» Строить изображение в 
фотоаппарате. Подгото-
вить презентацию «Очки, 
дальнозоркость и близо-
рукость», «Современные 
оптические приборы: фо-
тоаппарат, микроскоп, 
телескоп, применение в 
технике, история их раз-
вития». Находить на по-
движной карте неба 
Большую Медведицу, 
Меркурий, Сатурн Марс. 
Венеру. Получать изоб-
ражения предмета через 
малое отверстие с помо-
щью «камеры-обскура» 

70/13. Повторение пройденного материа-
ла 

Применять знания, полу-
ченные в разделах 1,П., Ш, 
IV для задач тестового ти-
па. 

 
 


