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1. Пояснительная записка 

 

Программа по физике на уровне базового общего образования составлена на основе 
положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образова-
тельной программы, представленной в ФГОС ООО, а также с учетом федеральной рабочей 
программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на изучение естественнонаучной гра-
мотности учащихся и изучение организации физики на деятельностной основе. В про-
грамме по физике наблюдаются возможности изучения предметов в рамках требований 
ФГОС ООО к стандартным личностным и метапредметным результатам обучения, а также 
межпредметные связи естественнонаучных предметов на уровне базового общего образо-
вания. 

Программа по физике устанавливает общий учебный материал по годам обучения 

(по классам), предлагает примерную последовательность изучения темы, основанную на 
логике развития предметного содержания и учёте возрастных периодов обучения. 

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю 
в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных научных объектов, 
законы исходят из основ процессов и явлений, изучаемых химии, биологии, астрономии и 
физической географии, вносит вклад в получение естественнонаучной картины мира, 
обеспечивая наиболее физические формы применения научного метода познания, то есть 
выход из последовательных знаний. о мир. 

Одна из главных задач общественного образования в последовательном образовании 
заключалась в ранней естественнонаучной грамотности и интересе к науке среди учащих-
ся. 

Обучение физике на базовом уровне предполагает владение компетентностью, ха-
рактеризующей естественнонаучную грамотность: 

 научное объяснение явлений; 
 оценивать и понимать особенности научных исследований; 
 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

Цели изучения физики на уровне базового общего образования необходимо в Кон-
цепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовании организаций Россий-
ской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 
решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 
декабря 2019 г. № ПК4вн). 

Цели изучения физики: 

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 
развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научных методах познания и управление исследовательским 
отношением к природным явлениям; 
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 методы научного мировоззрения как результат изучения основ материи и фундаменталь-
ных явлений физики; 

 представленные ролики физики для развития других видов науки, техники и технологий; 
 развитие представленных возможностей о будущем будущей профессиональной деятель-

ности, связанной с физикой, подготовка к перспективу обучения в этом направлении. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образо-
вания при решении следующих задач : 

 приобретение знаний о сложных конструкциях веществ, о механических, тепловых, 
электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 
имеющихся знаний; 

 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 
моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

 проведение умений наблюдения за природными явлениями и проведения опытов, лабора-
торных работ и экспериментальных исследований с использованием измерительных при-
боров; 

 освоение приемов работ с информацией о физическом содержании, включая информацию 
о современных достижениях физики, анализ и критическое измерение информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, переходы с физикой и современ-
ными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

По изучению физики (базовый уровень) на уровне базового общего образования от-
водится в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю) 

2. Содержание учебного курса 

Раздел 1. Тепловые явления . 

Основные положения молекулярно-кинетических теорий вещества. Масса и размеры 
атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-

кинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояния веществ. Кристаллические и 
аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе принципов 
молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расши-
рение и сжатие. 

Температура. Температура связи со скоростью теплового движения ча-
стиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и со-
вершенствование работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое от-
ношение. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических ве-
ществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденса-
ция. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры 
от атмосферного давления. 

Влажность воздуха. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 
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Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двига-
тели и защита окружающей среды. 

Закон сохранения и преобразования энергии в тепловых процессах. 

 
 

Демонстрации . 

1. Наблюдение броуновского движения. 
2. Наблюдение диффузии. 
3. Наблюдение за направлением смачивания и капиллярного воздействия. 
4. Соблюдение теплового расширения тел. 
5. Изменение давления газа при сохранении объема и нагрева или охлаждения. 
6. Правила измерения температуры. 
7. Виды теплопередачи. 
8. Охлаждение при совершенстве работы. 
9. Нагрев при совершении работы произошел. 
10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 
11. Наблюдение за золотом. 
12. Соблюдение постоянной температуры при плавлении. 
13. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты обнаружены по действию силового молекулярного притяжения. 
2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 
3. Опыты по соблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел. 
4. Определение давления воздуха в баллоне шприца. 
5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объема и нагрева-

ния или охлаждения. 
6. Проверка гипотезы линий в зависимости от длины столбика жидкости в термомет-

рической трубке от температуры. 
7. Наблюдение за изменением внутренней энергии тела в результате теплопередачи и 

работы внешних сил. 
8. Исследование явлений теплообмена при перемешивании холодной и горячей воды. 
9. Определение количества теплоты, полученной воды при теплообмене с нагретым 

металлическим цилиндром. 
10. Определение удельной теплоёмкости вещества. 
11. Исследование процесса уничтожения. 
12. Определение относительной влажности воздуха. 
13. Определение удельной теплоты плавления льда. 

Раздел 2. Электрические и магнитные явления. 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 
тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от заряда зарядов и 
расстояния между телами). 

Электрическое поле. Напряжённость внешних полей. Принцип суперпозиции элек-
трических полей (на качественном уровне). 
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Носители электрических зарядов. Элементарный механизм заряда. Строение ато-
ма. Проводники и диэлектрики. Для сохранения заряда. 

Электрический ток. Условия поддержания тока. Источники постоянного то-
ка. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в 
жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление провод-
ника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность отключения тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и 
электрическая энергия потребителя в быту. Короткое заключение. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное по-
ле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное 
поле выключает ток. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля 
на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвига-
телей на транспорте в технических устройствах и на природе. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Лен-
ца. Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на 
возобновляемых источниках энергии. 

 
 

Демонстрации. 

1. Электризация тел. 
2. Два вида электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 
3. Устройство и действие электроскопа. 
4. Электростатическая индукция. 
5. Закон о сохранении электрических зарядов. 
6. Проводники и диэлектрики. 
7. Моделирование силовых границ открытых полей. 
8. Источники постоянного тока. 
9. Действия по отключению тока. 
10. Электрический ток в жидкости. 
11. Газовый разряд. 
12. Измерение силы тока амперметром. 
13. Измерение напряжения вольтметром. 
14. Реостат и магазин сопротивлений. 
15. Взаимодействие постоянных магнитов. 
16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 
17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 
18. Опыт Эрстеда. 
19. Магнитное поле тока. Электромагнит. 
20. Действие магнитного поля на проводник с током. 
21. Электродвигатель постоянного тока. 
22. Исследование явлений электромагнитной индукции. 
23. Опыты Фарадея. 
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24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения. 
25. Электрогенератор тока. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по наблюдению за электризацией тел проводников и при соприкосновении. 
2. Действие исследования приводит к появлению полей на проводниках и диэлектри-

ках. 
3. Сборка и проверка электрической цепи постоянного тока. 
4. Измерение и регулировка силы тока. 
5. Измерение и регулирование напряжения. 
6. Исследование в зависимости от силы тока, идущего через резистор, от резистора 

сопротивления и напряжения на резисторе. 
7. Опыты, демонстрирующие воздействие проводника на его длину, площадь попе-

речного сечения и материал. 
8. Проверка правил сложения напряжений при последовательном соединении двух 

резисторов. 
9. Правила проверки силы тока при параллельном соединении резисторов. 
10. Определение работы отключения тока, идущего через резистор. 
11. Определение мощности тока, используемого на резисторе. 
12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на 

ней. 
13. Определение КПД нагревателя. 
14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 
15. Изучение магнитных полей постоянных магнитов при их объединении и разделе-

нии. 
16. Проверьте действие включения тока на магнитную стрелку. 
17. Опыты, демонстрирующие силу взаимодействия катушки с током и магнитной си-

лой тока и направлением тока в катушке. 
18. Изучение действия магнитного поля на проводнике с током. 
19. Конструирование и изучение работы электродвигателя. 
20. Измерение КПД электродвигательной установки. 
21. Опыты по исследованию явлений электромагнитной индукции: исследование изме-

нений значений и направления индукционного тока. 

3. Планируемые результаты 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достиже-
ние личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучаю-
щегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 
науки; 

 ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
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 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических про-
блем, связанных с практическим применением достижений физики; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) эстетического воспитания: 

 восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строго-
сти, точности, лаконичности; 

4) ценности научного познания: 

 осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 
развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 
важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 
тепловым оборудованием в домашних условиях; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
права у другого человека; 

6) трудового воспитания: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной орга-
низации, города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том 
числе и физических знаний; 

 интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

7) экологического воспитания: 

 ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; 

  осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

отребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 
направленности, открытость опыту и знаниям других; 

 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

 потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 
гипотезы о физических объектах и явлениях; 

 осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 
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 планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

 стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в 
том числе с использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 
последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы по физике на уровне основного общего образова-
ния у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие 
познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и срав-

нения; 
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях, относящихся к физическим явлениям; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать 
гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение не-
скольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно вы-
деленных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический экспе-

римент, небольшое исследование физического явления; 
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследова-

ния или эксперимента; 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдви-

гать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстриро-
вать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина-
циями. 



10 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на ре-
шение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 
 публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной физической проблемы; 
 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мне-
ния нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению 
и координируя свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-
мулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физиче-
ских знаний; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования 
с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагае-
мые варианты решений; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 
 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследо-

вания или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установлен-
ных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 
 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого; 
 признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 

научные темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны от-
ражать сформированность у обучающихся умений: 
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 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 
агрегатные состояния веществ, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и нена-
сыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, двигатель, элемен-
тарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный 
ток, магнитное поле; 

 различные явления (тепловое расширение и удлинение, теплопередача, тепловое равнове-
сие, смачивание, капиллярные явления, испарения, конденсация, плавление, кристаллиза-
ция (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), 
электризация тела, взаимодействие зарядов, действие разряда тока, короткое замыкание, 
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромаг-
нитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опыта, демонстриру-
ющего данное физическое явление; 

 распознавать тщательно изученные физические воздействия в окружающем мире, в том 
числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в 
природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские брызы, 
образование роз, тумана, инея, снега, электрические явления в окружающем мире атмо-
сфера, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль 
магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при этом сделать практическую 
задачу в учебе по переносу, отдать предпочтение основным свойствам (признакам) физи-
ческого воздействия; 

 описать изученные свойства тел и физических явлений, используя физические измерения 
(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгора-
ния топлива, коэффициент полезного действия тепловой энергии, относительная влаж-
ность воздуха, скорость заряда, сила тока, электрическое напряжение, резисторный про-
водник, электрическое сопротивление вещества, работа и мощность тока), при описании 
правильно трактовать физический смысл величины напряжения и учитывать физическую 
величину, находить формулу, связывая данную физическую величину с другими величи-
нами, строить графики изученных зависимостей реальный размер; 

 характеризовать свойства тел, физических явлений и процессов, используя основные 
положения молекулярно-кинетических теорий физических веществ, принцип суперпози-
ции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка це-
пи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом придавая словесную форму-
лировку закона и запишите его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в десяти случаях практико-
ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснения 
из 1–2 логических шагов с опорной на 1–2 изучаемых физических явлений, физических 
закономерностей; 

 решить расчётные задачи в 2–3, используя законы и формулы, связывая физические 
измерения: на основе условий анализа задач записывать краткое условие, выявлять недо-
статок данных для решения задач, выбирать законы и формулы, необходимые для её ре-
шения, проводить расчёты и сопоставлять полученное значение физические размеры с из-
вестными данными; 

 выявлять проблемы, которые можно решить с помощью физических методов, с помощью 
описательных исследований, предлагать проверяемые предположения, оценивать пра-
вильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

 проводятся опыты по наблюдению физического воздействия или физических свойств тела 
(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объема, температуры, скоро-
сти процесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) 
поверхности, скорости испарения воды от температуры жидкости и площади ее поверхно-
сти, электризации тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоян-
ных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действие магнитного 
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поля на проводнике с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя посто-
янного тока): формулировать проверяемые силы, собирать установку из предложенного 
оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

 Проводить прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 
напряжения с использованием соответствующих приборов и датчиков телесной величины, 
сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

 проведение исследования в зависимости от одной физической величины от другой с 
использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его дли-
ны, площади поперечного сечения и размера вещества проводника, силы тока, идущего 
через проводник, от напряжения на проводнике, исследования последовательного и парал-
лельного соединения проводников): планировать исследование, сбор данных и проведение 
измерений, следуя предложенному плану, фиксировать полученные результаты в зависи-
мости от вида таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проведение дополнительных измерений физической величины (удельная теплоёмкость 
вещества, сопротивление проводника, работа и мощность тока): планировать измерения, 
собирать экспериментальную установку, следовать предложенной инструкции и рассчи-
тывать значения измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
 Характеризовать принципы действия изучаемых приборов и технических устройств с 

опорой в их описании (в том числе: система отопления дома, гигрометр, паровая турбина, 
амперметр, вольтметр, счетчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 
нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромаг-
ниты, электродвигатели). постоянный ток), используя знания о физических свойствах и 
обеспеченности физическими условиями; 

 распознавать простейшие технические устройства и измерительные приборы по схемам и 
схематическим рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двига-
тель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей 
с последовательными и логическими соединениями элементов, показывая условные эле-
менты обозначения электрических цепей; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при работе с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм эколо-
гического поведения в окружающей среде; 

 исследовать поиск физического содержания информации в Интернете на основе суще-
ствующих знаний и метода сравнения дополнительных источников предложенной инфор-
мации, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физиче-
ского содержания, справочные материалы сети, ресурсы Интернета, владеть приёмами 
конспектирования текста, конвертировать информацию из одной знаковой системы в дру-
гую; 

 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обмениваясь информа-
цией из нескольких источников физического содержания, в том числе должностным ли-
цом результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно ис-
пользовать изученный понятный аппаратный курс физики, что сопровождается выступле-
нием презентацией; 

 при выполнении проектов и физических исследований определить обязанности в группе в 
соответствии с поставленными задачами, контролировать выполнение плановых действий 
и корректировать их, адекватно оценивать вклад в деятельность группы, выстраивать 
коммуникативное взаимодействие, постоянно я решительно разрешаю конфликты. 
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4. Программа работы с отстающими обучающимися, демонстрирую-
щими стабильно низкие образовательные результаты 

Учащихся, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты нет. 
  



5. Поурочно-тематическое планирование  

 
№ 
п/п 

Тема, раздел курса, при-
мерное количество часов 

Предметное содержание  
(тема урока) 

Методы и формы организации обучения.  
Характеристика деятельности обучающихся 

Коррек-

тировка 

1. 
Раздел 1. Тепловые яв-
ления (28) 

Основные положения молеку-
лярно-кинетической теории и 
их опытные подтверждения 

Наблюдение и интерпретация опытов, свидетельствующих об атомно-

молекулярном строении вещества: опыты с растворением различных 
веществ в воде. Решение задач по оцениванию количества атомов или 
молекул в единице объёма вещества. Анализ текста древних атомистов 
(например, фрагмента поэмы Лукреция «О природе вещей») с изложе-
нием обоснований атомной гипотезы (смысловое чтение). Оценка убе-
дительности этих обоснований. Объяснение броуновского движения, 
явления диффузии и различий между ними на основе положений моле-
кулярно-кинетической теории строения вещества. Объяснение основ-
ных различий в строении газов, жидкостей и твёрдых тел с использова-
нием положений молекулярнокинетической теории строения вещества. 
Проведение опытов по выращиванию кристаллов поваренной соли или 
сахара 

Проведение и объяснение опытов, демонстрирующих капиллярные яв-
ления и явление смачивания. Объяснение роли капиллярных явлений 
для поступления воды в организм растений. Наблюдение, проведение и 
объяснение опытов по наблюдению теплового расширения газов, жид-
костей и твёрдых тел. Объяснение сохранения объёма твёрдых тел, те-
кучести жидкости (в том числе, разницы в текучести для разных жид-
костей), давления газа. Проведение опытов, демонстрирующих зависи-
мость давления воздуха от его объёма и нагревания или охлаждения, и 
их объяснение на основе атомно-молекулярного учения. Анализ прак-
тических ситуаций, связанных со свойствами газов, жидкостей и твёр-
дых тел 

Обоснование правил измерения температуры. Сравнение различных 

 

2. Масса и размер атомов и моле-
кул 

 

3. 
Модели твёрдого, жидкого и 
газообразного состояний веще-
ства 

 

4. 

Объяснение свойств твёрдого, 
жидкого и газообразного состо-
яний вещества на основе поло-
жений молекулярно-

кинетической теории 

 

5. Кристаллические и аморфные 
тела  

6. Смачивание и капиллярность. 
Поверхностное натяжение  

7. Тепловое расширение и сжатие 
 

8. 
Температура. Связь температу-
ры со скоростью теплового 
движения частиц 

 

9. Внутренняя энергия. Способы 
изменения внутренней энергии  

10. 
Виды теплопередачи 
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11. 

Урок-конференция "Практиче-
ское использование тепловых 
свойств веществ и материалов в 
целях энергосбережения" 

способов измерения и шкал температуры. Наблюдение и объяснение 
опытов, демонстрирующих изменение внутренней энергии тела в ре-
зультате теплопередачи и работы внешних сил. Наблюдение и объясне-
ние опытов, обсуждение практических ситуаций, демонстрирующих 
различные виды теплопередачи: теплопроводность, конвекцию, излу-
чение. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 
горячей воды. Наблюдение установления теплового равновесия между 
горячей и холодной водой. Определение (измерение) количества тепло-
ты, полученного водой при теплообмене с нагретым металлическим 
цилиндром. Определение (измерение) удельной теплоёмкости веще-
ства. Решение задач, связанных с вычислением количества теплоты и 
теплоёмкости при теплообмене. Анализ ситуаций практического ис-
пользования тепловых свойств веществ и материалов, например, в це-
лях энергосбережения: теплоизоляция, энергосберегающие крыши, 
термоаккумуляторы и т. д. Наблюдение явлений испарения и конденса-
ции. Исследование процесса испарения различных жидкостей. Объяс-
нение явлений испарения и конденсации на основе атомно молекуляр-
ного учения. Наблюдение и объяснение процесса кипения, в том числе 
зависимости температуры кипения от давления. Определение (измере-
ние) относительной влажности воздуха. Наблюдение процесса плавле-
ния кристаллического вещества, например, льда. Сравнение процессов 
плавления кристаллических тел и размягчения при нагревании аморф-
ных тел. Определение (измерение) удельной теплоты плавления льда. 
Объяснение явлений плавления и кристаллизации на основе атомномо-
лекулярного учения. Решение задач, связанных с вычислением количе-
ства теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и кристаллиза-
ции, испарении и конденсации. Анализ ситуаций практического приме-
нения явлений плавления и кристаллизации, например, получение 
сверхчистых материалов, солевая грелка и др. Анализ работы и объяс-
нение принципа действия теплового двигателя. Вычисление количества 
теплоты, выделяющегося при сгорании различных видов топлива, и 
КПД двигателя. Обсуждение экологических последствий использова-
ния двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций 

 

12 
Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость  

13 

Уравнение теплового баланса. 
Теплообмен и тепловое равно-
весие 

 

14 

Лабораторная работа "Исследо-
вание явления теплообмена при 
смешивании холодной и горя-
чей воды" 

 

15 

Расчет количества теплоты, не-
обходимого для нагревания те-
ла и выделяемого им при охла-
ждении 

 

16 

Лабораторная работа "Опреде-
ление удельной теплоемкости 
вещества" 

 

17 
Энергия топлива. Удельная 
теплота сгорания 

 

18 

Плавление и отвердевание кри-
сталлических тел. Удельная 
теплота плавления 

 

19 

Лабораторная работа "Опреде-
ление удельной теплоты плав-
ления льда" 

 

20 
Парообразование и конденса-
ция. Испарение  

21 
Кипение. Удельная теплота па-
рообразования и конденсации.  
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Зависимость температуры ки-
пения от атмосферного давле-
ния 

22 

Влажность воздуха. Лаборатор-
ная работа "Определение отно-
сительной влажности воздуха" 

 

23 
Решение задач на определение 
влажности воздуха  

24 

Принципы работы тепловых 
двигателей̆. Паровая турбина. 
Двигатель внутреннего сгора-
ния 

 

25 

КПД теплового двигателя. Теп-
ловые двигатели и защита 
окружающей̆ среды 

 

26 

Закон сохранения и превраще-
ния энергии в тепловых процес-
сах 

 

27 

Подготовка к контрольной ра-
боте по теме "Тепловые явле-
ния. Изменение агрегатных со-
стояний вещества" 

 

28 

Контрольная работа по теме 
"Тепловые явления. Изменение 
агрегатных состояний веще-
ства" 

 

29 
Тема 2. Электрические 
и магнитные явления 

 

Электризация тел. Два рода 
электрических зарядов  

30 

Урок-исследование "Электри-
зация тел индукцией и при со-
прикосновении" 
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31 
Взаимодействие заряженных 
тел. Закон Кулона  

32 

Электрическое поле. Напря-
женность электрического поля. 
Принцип суперпозиции элек-
трических полей 

 

33 

Носители электрических заря-
дов. Элементарный заряд. 
Строение атома 

Наблюдение и проведение опытов по электризации тел при соприкос-
новении и индукцией. Наблюдение и объяснение взаимодействия одно-
имённо и разноимённо заряженных тел. Объяснение принципа действия 
электроскопа. Объяснение явлений электризации при соприкосновении 
тел и индукцией с использованием знаний о носителях электрических 
зарядов в веществе. Распознавание и объяснение явлений электризации 
в повседневной жизни. Наблюдение и объяснение опытов, иллюстри-
рующих закон сохранения электрического заряда. Наблюдение опытов 
по моделированию силовых линий электрического поля. Исследование 
действия электрического поля на проводники и диэлектрики Наблюде-
ние различных видов действия электрического тока и обнаружение этих 
видов действия в повседневной жизни. Наблюдение возникновения га-
зового разряда и электрического тока в жидкости Сборка и испытание 
электрической цепи постоянного тока. Измерение силы тока ампермет-
ром. Измерение электрического напряжения вольтметром. Проведение 
и объяснение опытов, демонстрирующих зависимость электрического 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сече-
ния и материала. Исследование зависимости силы тока, протекающего 
через резистор, от сопротивления резистора и напряжения на резисторе. 
Проверка правила сложения напряжений при последовательном соеди-
нении двух резисторов. Проверка правила для силы тока при парал-
лельном соединении резисторов. Анализ ситуаций последовательного и 
параллельного соединения проводников в домашних электрических се-
тях. Решение задач с использованием закона Ома и формул расчёта 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников. Определение работы электрического тока, 

 

34 

Проводники и диэлектрики. За-
кон сохранения электрического 
заряда 

 

35 
Решение задач на применение 
свойств электрических зарядов  

36 

Электрический ток, условия его 
существования. Источники 
электрического тока 

 

37 
Действия электрического тока 

 

38 

Урок-исследование "Действие 
электрического поля на про-
водники и диэлектрики" 

 

39 
Электрический ток в металлах, 
жидкостях и газах  

40 
Электрическая цепь и её со-
ставные части  

41 

Сила тока. Лабораторная работа 
"Измерение и регулирование 
силы тока" 

 

42 
Электрическое напряжение. 
Вольтметр. Лабораторная рабо-  



18 

та "Измерение и регулирование 
напряжения" 

протекающего через резистор. Определение мощности электрического 
тока, выделяемой на резисторе. Исследование зависимости силы тока 
через лампочку от напряжения на ней. Определение КПД нагревателя. 
Исследование преобразования энергии при подъёме груза электродви-
гателем. Объяснение устройства и принципа действия домашних элек-
тронагревательных приборов. Объяснение причин короткого замыкания 
и принципа действия плавких предохранителей. Решение задач с ис-
пользованием закона Джоуля–Ленца 

Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. Изу-
чение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 
разделении. Исследование магнитного взаимодействия постоянных 
магнитов. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объ-
единении и разделении. Проведение опытов по визуализации поля по-
стоянных магнитов. Изучение явления намагничивания вещества. Ис-
следование действия электрического тока на магнитную стрелку. Про-
ведение опытов, демонстрирующих зависимость силы взаимодействия 
катушки с током и магнита от силы и направления тока в катушке. 
Анализ ситуаций практического применения электромагнитов (в быто-
вых технических устройствах, промышленности, медицине). Изучение 
действия магнитного поля на проводник с током. Изучение действия 
электродвигателя. Измерение КПД электродвигательной установки. 
Распознавание и анализ различных применений электродвигателей 
(транспорт, бытовые устройства и др.) 

 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: иссле-
дование изменений значения и направления индукционного тока 

43 

Сопротивление проводника. 
Удельное сопротивление веще-
ства 

 

44 

Лабораторная работа "Зависи-
мость электрического сопро-
тивления проводника от его 
длины, площади поперечного 
сечения и материала" 

 

45 

Зависимость силы тока от 
напряжения. Закон Ома для 
участка цепи 

 

46 

Лабораторная работа "Исследо-
вание зависимости силы тока, 
идущего через резистор, от со-
противления резистора и 
напряжения на резисторе" 

 

47 
Последовательное и параллель-
ное соединения проводников  

48 

Лабораторная работа "Проверка 
правила сложения напряжений 
при последовательном соеди-
нении двух резисторов" 

 

49 

Лабораторная работа "Проверка 
правила для силы тока при па-
раллельном соединении рези-
сторов" 

 

50 

Решение задач на применение 
закона Ома для различного со-
единения проводников 
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51 

Работа и мощность электриче-
ского тока. Закон Джоуля-

Ленца 

 

52 

Лабораторная работа "Опреде-
ление работы и мощности элек-
трического тока" 

 

53 

Электрические цепи и потреби-
тели электрической энергии в 
быту. Короткое замыкание 

 

54 

Подготовка к контрольной ра-
боте по теме "Электрические 
заряды. Заряженные тела и их 
взаимодействия. Постоянный 
электрический ток" 

 

55 

Контрольная работа по теме 
"Электрические заряды. Заря-
женные тела и их взаимодей-
ствия. Постоянный электриче-
ский ток" 

 

56 
Постоянные магниты, их взаи-
модействие  

57 
Урок-исследование "Изучение 
полей постоянных магнитов" 

 

58 

Магнитное поле. Магнитное 
поле Земли и его значение для 
жизни на Земле 

 

59 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле 
электрического тока Магнитное 
поле катушки с током 

 

60 

Применение электромагнитов в 
технике. Лабораторная работа 
"Изучение действия магнитного 
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поля на проводник с током" 

61 

Электродвигатель постоянного 
тока. Использование электро-
двигателей̆ в технических 
устройствах и на транспорте. 
Лабораторная работа "Констру-
ирование и изучение работы 
электродвигателя" 

 

62 

Опыты Фарадея. Закон элек-
тромагнитной индукции. Пра-
вило Ленца 

 

63 

Электрогенератор. Способы по-
лучения электрической̆ энергии. 
Электростанции на возобновля-
емых источниках энергии 

 

64 

Подготовка к контрольной ра-
боте по теме "Электрические и 
магнитные явления" 

 

65 

Контрольная работа по теме 
"Электрические и магнитные 
явления" 

 

66 

Резервное время (3ч) 

Резервный урок. Работа с тек-
стами по теме "Тепловые явле-
ния" 

Решение задач и тестов по предыдущим темам 

 

67 

Резервный урок. Работа с тек-
стами по теме "Постоянный 
электрический ток" 

 

68 

Резервный урок. Работа с тек-
стами по теме "Магнитные яв-
ления" 
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 Итого 68ч 
  

 

 



6. Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, кон-
трольных и других видов работ 

1. Лабораторная работа "Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 
горячей воды» 

2. Лабораторная работа "Определение удельной теплоемкости вещества" 

3. Лабораторная работа "Определение удельной теплоты плавления льда" 

4.  Лабораторная работа "Определение относительной влажности воздуха" 

5. Лабораторная работа "Измерение и регулирование силы тока" 

6. Лабораторная работа "Измерение и регулирование напряжения" 

7. Лабораторная работа "Зависимость электрического сопротивления проводника от его 
длины, площади поперечного сечения и материала" 

8. Лабораторная работа "Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 
сопротивления резистора и напряжения на резисторе" 

9. Лабораторная работа "Проверка правила сложения напряжений при последовательном 
соединении двух резисторов" 

10. Лабораторная работа "Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 
резисторов" 

11. Лабораторная работа "Определение работы и мощности электрического тока" 

12. Лабораторная работа "Конструирование и изучение работы электродвигателя" 

1. Контрольная работа по теме "Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний ве-
щества" 

2. Контрольная работа по теме "Электрические заряды. Заряженные тела и их взаимодей-
ствия. Постоянный электрический ток" 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce
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8.Критерии и нормы оценки результатов освоения програм-
мы обучающимися и сформированности УУД 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-
ность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены общедидак-
тические критерии. 

Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-
тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внут-
рипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуа-
ции. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.  

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-
тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученно-
го материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначитель-
ной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видо-
изменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной 
и устной речи, правил оформления письменных работ.  
 

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований про-
граммы, отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при отве-
тах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизве-
дении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил куль-
туры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка “1”: 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных уме-
ний и навыков. 
  

Устный ответ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и за-
кономерностей, теорий, взаимосвязей;  
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобще-
ния, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных зна-
ний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незна-
комой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно из-
лагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с исполь-
зованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 
точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 
не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самосто-
ятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему услов-
ных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов; 
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в ре-
шении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, кото-
рый легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, со-
провождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочё-
ты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал непол-
ные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логиче-
ской последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при не-
большой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтвер-
ждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные во-
просы учителя. 
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-
предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 
письменной, использовать научные термины; 
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3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-
ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допус-
кает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-
риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь-
но;  
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе-
ния понятий дал недостаточно четкие;  
не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  
отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-
держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, име-
ющие важное значение в этом тексте;  
обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-
нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 
учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
не делает выводов и обобщений.  
не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 
в пределах поставленных вопросов;  
или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
полностью не усвоил материал. 
Примечание. 
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов;  
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допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик  

выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик 

 правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
не более двух грубых ошибок;  
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
или не более двух-трех негрубых ошибок;  
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 
быть выставлена оценка “3”;  
или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка “1” ставится, если ученик: 

не приступал к выполнению работы;  
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотре-
на нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-
щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последователь-
ности проведения опытов и измерений;  
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получе-
ние результатов и выводов с наибольшей точностью; 
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опы-
та. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
             7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 
правил работы с  материалами и оборудованием. 
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Оценка “4” ставится, если ученик 

 выполнил требования к оценке “5”, но: 
опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
или было допущено два-три недочета;  
или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
или эксперимент проведен не полностью;  
или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал непол-
ные. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить пра-
вильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам рабо-
ты;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опы-
та провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были до-
пущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению резуль-
татов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности 
не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 
таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной ра-
боты характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем 
или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении ра-
боты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и обо-
рудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов; 
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, от-
меченные в требованиях к оценке “3”; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с ве-
ществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учи-
теля. 
 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

полностью не сумел начать и оформить опыт;  
не выполняет работу;  
показывает отсутствие экспериментальных умений;  
не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 
 

Примечание. 
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1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 
подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных не-
достатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть по-
вышена по сравнению с указанными выше нормами. 
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-
щем   уроке. 

. Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

правильно по заданию учителя провел наблюдение;  
выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  
логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

правильно по заданию учителя провел наблюдение;  
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 
назвал второстепенные;  
допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выде-
лил лишь некоторые;  
допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  
неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  
 допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 
 

Примечание. 
Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащих-
ся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 
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