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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 9 классе – 102 часов (3 часа в неделю) 

2. Содержание учебного курса 

Раздел 1. Механические явления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 
механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямо-
линейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты 
Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и уг-
ловая скорости. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 
суперпозиции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения по-
коя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движе-
ние планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела 
с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 
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Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Ре-
активное движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь 
энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. По-
тенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической 
энергии. Закон сохранения механической энергии. 

 
 

Демонстрации. 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 
2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно раз-

ных тел отсчёта. 
3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 
4. Исследование признаков равноускоренного движения. 
5. Наблюдение движения тела по окружности. 
6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» 

при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики. 
7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 
8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 
9. Изменение веса тела при ускоренном движении. 
10. Передача импульса при взаимодействии тел. 
11. Преобразования энергии при взаимодействии тел. 
12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 
13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 
14. Наблюдение реактивного движения. 
15. Сохранение механической энергии при свободном падении. 
16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шари-
ка или тележки. 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по 
наклонной плоскости. 

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плос-
кости. 

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 
начальной скорости. 

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости 
пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени 
одинаковы. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давле-
ния. 

7. Определение коэффициента трения скольжения. 
8. Определение жёсткости пружины. 
9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизон-

тальной поверхности. 
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10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием непо-
движного и подвижного блоков. 

11. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 2. Механические колебания и волны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, ам-
плитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебатель-
ном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 
Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость 
её распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 

 
 

Демонстрации. 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 
2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 
3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 
4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели). 
5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 
6. Акустический резонанс. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 
2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника. 
3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от дли-

ны нити. 
4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы гру-

за. 
5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы 

груза. 
6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жёсткости пружины. 
7. Измерение ускорения свободного падения. 

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 
волн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой 
связи. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 
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Демонстрации. 

1. Свойства электромагнитных волн. 
2. Волновые свойства света. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

Раздел 4. Световые явления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. За-
тмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 
Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телеско-
па. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 
Дисперсия света. 

 
 

Демонстрации. 

1. Прямолинейное распространение света. 
2. Отражение света. 
3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 
4. Преломление света. 
5. Оптический световод. 
6. Ход лучей в собирающей линзе. 
7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 
8. Получение изображений с помощью линз. 
9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 
10. Модель глаза. 
11. Разложение белого света в спектр. 
12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 
2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 
3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на 

границе «воздух–стекло». 
4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 
6. Опыты по разложению белого света в спектр. 
7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые филь-

тры. 
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Раздел 5. Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 
поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нук-
лонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспа-
да атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи 
атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энер-
гии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы. 

 
 

Демонстрации. 

1. Спектры излучения и поглощения. 
2. Спектры различных газов. 
3. Спектр водорода. 
4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 
5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 
6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 
2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фото-

графиям). 
3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль. 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 
предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса 
физики, а также для подготовки к основному государственному экзамену по физике для 
обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, 
на основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируе-
мых результатов обучения, формируется естественнонаучная грамотность: освоение науч-
ных методов исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять 
физические явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качествен-
ные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, 
что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 
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на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления 
в окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для 
проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, 
например, практического использования различных источников энергии на основе закона 
превращения и сохранения всех известных видов энергии. 

 

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: 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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. 

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 
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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 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны от-
ражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 
механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростреми-
тельное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, 
центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфра-
звук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близо-
рукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и гамма-

излучения, изотопы, ядерная энергетика; 
 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноуско-

ренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по 
окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затуха-
ющие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямо-
линейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение 
света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия све-
та, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по опи-
санию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 
 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том 

числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной си-
стемы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетря-
сение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биоло-
гическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естествен-
ный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных мине-
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ралов, действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить 
практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 
явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 
(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, переме-
щение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение сво-
бодного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, 
потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия 
сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота 
колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель пре-
ломления среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зави-
симостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохране-
ния энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относи-
тельности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и 
преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реак-
циях, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 
выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 
практикоориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 
объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических яв-
лений, физических законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы 
и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи запи-
сывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы 
и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность 
полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, ис-
пользуя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать пра-
вильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результа-
ты наблюдений и опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изу-
чение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колеба-
ний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от ам-
плитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого 
света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 
предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 
самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход 
опыта и его результаты, формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 
измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор 
способа измерения (измерительного прибора); 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной 
скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла 
отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать ис-
следование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной за-
висимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 
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 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела 
при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, ко-
эффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период коле-
баний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, 
радиоактивный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и 
выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель 
атома, нуклонная модель атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 
опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускоре-
ния, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, до-
зиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходи-
мые физические закономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измери-
тельных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач, 
оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

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

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, самостоятельно 
формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 
информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физиче-
ского содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами кон-
спектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из не-
скольких источников физического содержания, публично представлять результаты про-
ектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный 
понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презента-
цией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 

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. Механические 
явления (40ч) 

Механическое движение. Мате-
риальная точка 

Анализ и обсуждение различных примеров механического движения. 
Обсуждение границ применимости модели «материальная точка». 
Описание механического движения различными способами (уравне-
ние, таблица, график). Анализ жизненных ситуаций, в которых прояв-
ляется относительность механического движения. Наблюдение меха-
нического движения тела относительно разных тел отсчёта. Сравнение 
путей и траекторий движения одного и того же тела относительно 
разных тел отсчёта. Анализ текста Галилея об относительности дви-
жения; выполнение заданий по тексту (смысловое чтение). Определе-
ние средней скорости скольжения бруска или движения шарика по 
наклонной плоскости. Анализ и обсуждение способов приближённого 
определения мгновенной скорости. Определение скорости равномер-
ного движения (шарика в жидкости, модели электрического автомо-
биля и т. п.). Определение пути, пройденного за данный промежуток 
времени, и скорости тела по графику зависимости пути равномерного 
движения от времени. Обсуждение возможных принципов действия 
приборов, измеряющих скорость (спидометров). Вычисление пути и 
скорости при равноускоренном прямолинейном движении тела. Опре-
деление пройденного пути и ускорения движения тела по графику за-
висимости скорости равноускоренного прямолинейного движения те-
ла от времени. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движе-
нии без начальной скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, 
то соответствующие промежутки времени одинаковы. Определение 
ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоско-
сти. Измерение периода и частоты обращения тела по окружности. 
Определение скорости равномерного движения тела по окружности. 
Решение задач на определение кинематических характеристик меха-

 

2.  Система отсчета. Относитель-
ность механического движения  

3.  Равномерное прямолинейное 
движение  

4.  
Неравномерное прямолинейное 
движение. Средняя и мгновенная 
скорость 

 

5.  Прямолинейное равноускоренное 
движение. Ускорение  

6.  
Скорость прямолинейного рав-
ноускоренного движения. Гра-
фик скорости 

 

7.  

Лабораторная работа "Определе-
ние ускорения тела при равно-
ускоренном движении по 
наклонной плоскости" 

 

8.  

Равномерное движение по 
окружности. Период и частота 
обращения. Линейная и угловая 
скорости 

 

9.  Свободное падение тел. Опыты 
Галилея  

10.  Центростремительное ускорение 
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11.  

 

Первый закон Ньютона. Вектор 
силы 

нического движения различных видов. Распознавание и приближён-
ное описание различных видов механического движения в природе и 
технике (на примерах свободно падающих тел, движения животных, 
небесных тел, транспортных средств и др.) 

Наблюдение и обсуждение опытов с движением тела при уменьшении 
влияния других тел, препятствующих движению. Анализ текста Гали-
лея с описанием мысленного эксперимента, обосновывающего закон 
инерции; выполнение заданий по тексту (смысловое чтение). Обсуж-
дение возможности выполнения закона инерции в различных систе-
мах отсчёта. Наблюдение и обсуждение механических явлений, про-
исходящих в системе отсчёта «Тележка» при её равномерном и уско-
ренном движении относительно кабинета физики. Действия с векто-
рами сил: выполнение заданий по сложению и вычитанию векторов. 
Наблюдение и/или проведение опытов, демонстрирующих зависи-
мость ускорения тела от приложенной к нему силы и массы тела. Ана-
лиз и объяснение явлений с использованием второго закона Ньютона. 
Решение задач с использованием второго закона Ньютона и правила 
сложения сил. Определение жёсткости пружины. Анализ ситуаций, в 
которых наблюдаются упругие деформации, и их объяснение с ис-
пользованием закона Гука. Решение задач с использованием закона 
Гука. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 
нормального давления. Обсуждение результатов исследования. Опре-
деление коэффициента трения скольжения. Измерение силы трения 
покоя 

Решение задач с использованием формулы для силы трения скольже-
ния. Анализ движения тел только под действием силы тяжести – сво-
бодного падения. Объяснение независимости ускорения свободного 
падения от массы тела. Оценка величины силы тяготения, действую-
щей между двумя телами (для разных масс). Анализ движения небес-
ных тел под действием силы тяготения (с использованием дополни-

 

12.  Второй закон Ньютона. Равно-
действующая сила  

13.  Третий закон Ньютона. Суперпо-
зиция сил 

 

14.  Решение задач на применение 
законов Ньютона  

15.  

 

Сила упругости. Закон Гука 
 

16.  Решение задач по теме «Сила 
упругости» 

 

17.  Лабораторная работа «Определе-
ние жесткости пружины»  

18.  Сила трения 
 

19.  Решение задач по теме «Сила 
трения»  

20.  
Лабораторная работа "Определе-
ние коэффициента трения сколь-
жения" 

 

21.  
Решение задач по теме "Законы 
Ньютона. Сила упругости. Сила 
трения" 

 

22.  
Сила тяжести и закон всемирно-
го тяготения. Ускорение свобод-
ного падения 

 

23.  Урок-конференция "Движение 
тел вокруг гравитационного цен-  
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тра (Солнечная система). Галак-
тики" 

тельных источников информации). Решение задач с использованием 
закона всемирного тяготения и формулы для расчёта силы тяжести. 
Анализ оригинального текста, описывающего проявления закона все-
мирного тяготения; выполнение заданий по тексту (смысловое чте-
ние). Наблюдение и обсуждение опытов по изменению веса тела при 
ускоренном движении. Анализ условий возникновения невесомости и 
перегрузки. Решение задач на определение веса тела в различных 
условиях. 

Анализ сил, действующих на тело, покоящееся на опоре. Определение 
центра тяжести различных тел 

Наблюдение и обсуждение опытов, демонстрирующих передачу им-
пульса при взаимодействии тел, закон сохранения импульса при абсо-
лютно упругом и неупругом взаимодействии тел. Анализ ситуаций в 
окружающей жизни с использованием закона сохранения импульса. 
Распознавание явления реактивного движения в природе и технике. 
Применение закона сохранения импульса для расчёта результатов 
взаимодействия тел (на примерах неупругого взаимодействия, упруго-
го центрального взаимодействия двух одинаковых тел, одно из кото-
рых неподвижно). Решение задач с использованием закона сохранения 
импульса. Определение работы силы упругости при подъёме груза с 
использованием неподвижного и подвижного блоков. Измерение 
мощности. Измерение потенциальной энергии упруго деформирован-
ной пружины 

Измерение кинетической энергии тела по длине тормозного пути. 
Экспериментальное сравнение изменения потенциальной и кинетиче-
ской энергий тела при движении по наклонной плоскости. Экспери-
ментальная проверка закона сохранения механической энергии при 
свободном падении. Применение закона сохранения механической 
энергии для расчёта потенциальной и кинетической энергий тела. Ре-

24.  
Решение задач по теме "Сила тя-
жести и закон всемирного тяго-
тения" 

 

25.  Первая космическая скорость. 
Невесомость и перегрузки  

26.  

Равновесие материальной̆ точки. 
Абсолютно твёрдое тело. Равно-
весие твёрдого тела с закреплён-
ной̆ осью вращения 

 

27.  Момент силы. Центр тяжести 
 

28.  Решение задач по теме "Момент 
силы. Центр тяжести" 

 

29.  
Подготовка к контрольной рабо-
те по теме "Механическое дви-
жение. Взаимодействие тел" 

 

30.  
Контрольная работа по теме 
"Механическое движение. Взаи-
модействие тел" 

 

31.  

Импульс тела. Импульс силы. 
Закон сохранения импульса. 
Упругое и неупругое взаимодей-
ствие 

 

32.  Решение задач по теме "Закон 
сохранения импульса"  

33.  Урок-конференция "Реактивное 
движение в природе и технике"  

34.  Механическая работа и мощ-
ность  
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35.  Работа силы тяжести, силы упру-
гости и силы трения 

шение задач с использованием закона сохранения механической энер-
гии 

 

36.  

Лабораторная работа «Определе-
ние работы силы трения при рав-
номерном движении тела по го-
ризонтальной поверхности» 

 

37.  Связь энергии и работы. Потен-
циальная энергия  

38.  Кинетическая энергия. Теорема о 
кинетической энергии  

39.  Закон сохранения энергии в ме-
ханике  

40.  Лабораторная работа «Изучение 
закона сохранения энергии» 

 

41.  

Раздел 2. Механические 
колебания и волны ( 

15ч) 

Колебательное движение и его 
характеристики 

Наблюдение колебаний под действием сил тяжести и упругости и об-
наружение подобных колебаний в окружающем мире. Анализ колеба-
ний груза на нити и на пружине. Определение частоты колебаний ма-
тематического и пружинного маятников. Наблюдение и объяснение 
явления резонанса. Исследование зависимости периода колебаний 
подвешенного к нити груза от длины нити. 

Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к 
ленте, от массы груза. Наблюдение и обсуждение опытов, демонстри-
рующих зависимость периода колебаний пружинного маятника от 
массы груза и жёсткости пружины. Применение математического и 
пружинного маятников в качестве моделей для описания колебаний в 
окружающем мире. Решение задач, связанных с вычислением или 
оценкой частоты (периода) колебаний Измерение ускорения свобод-
ного падения 

 

42.  Затухающие колебания. Вынуж-
денные колебания. Резонанс  

43.  Математический и пружинный 
маятники  

44.  

Урок-исследование «Зависи-
мость периода колебаний от 
жесткости пружины и массы гру-
за» 

 

45.  Превращение энергии при меха-
нических колебаниях  

46.  
Лабораторная работа «Определе-
ние частоты и периода колебаний 
пружинного маятника» 
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47.  

Лабораторная работа «Проверка 
независимости периода колеба-
ний груза, подвешенного к нити, 
от массы груза» 

Обнаружение и анализ волновых явлений в окружающем мире. 
Наблюдение распространения продольных и поперечных волн (на мо-
дели) и обнаружение аналогичных видов волн в природе (звук, волны 
на воде). Вычисление длины волны и скорости распространения зву-
ковых волн. Экспериментальное определение границ частоты слыши-
мых звуковых колебаний. Наблюдение зависимости высоты звука от 
частоты (в том числе, с использованием музыкальных инструментов). 
Наблюдение и объяснение явления акустического резонанса. 

Анализ оригинального текста, посвящённого использованию звука 
(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и 
др.); выполнение заданий по тексту (смысловое чтение) 

 

 

48.  
Механические волны. Свойства 
механических волн. Продольные 
и поперечные волны 

 

49.  
Урок-конференция "Механиче-
ские волны в твёрдом теле. Сей-
смические волны" 

 

50.  Звук. Распространение и отраже-
ние звука  

51.  
Урок-исследование "Наблюдение 
зависимости высоты звука от ча-
стоты" 

 

52.  Громкость звука и высота тона. 
Акустический резонанс  

53.  
Урок-конференция "Ультразвук 
и инфразвук в природе и техни-
ке" 

 

54.  

Подготовка к контрольной рабо-
те по теме "Законы сохранения. 
Механические колебания и вол-
ны" 

 

55.  
Контрольная работа по теме "За-
коны сохранения. Механические 
колебания и волны" 

 

56.  
Раздел 3. Электромаг-
нитное поле и электро-
магнитные волны (6ч) 

Электромагнитное поле. Элек-
тромагнитные волны  

57.  Свойства электромагнитных 
волн  
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58.  

Урок-конференция "Шкала элек-
тромагнитных волн. Использова-
ние электромагнитных волн для 
сотовой связи" 

 

59.  

Урок-исследование "Изучение 
свойств электромагнитных волн 

с помощью мобильного телефо-
на" 

Построение рассуждений, обосновывающих взаимосвязь электриче-
ского и магнитного полей. Экспериментальное изучение свойств элек-
тромагнитных волн (в том числе с помощью мобильного телефона). 
Анализ рентгеновских снимков человеческого организма. Анализ тек-
стов, описывающих проявления электромагнитного излучения в при-
роде: живые организмы, излучения небесных тел (смысловое чтение). 
Распознавание и анализ различных применений электромагнитных 
волн в технике. Изучение волновых свойств света. Решение задач с 
использованием формул для скорости электромагнитных волн, длины 
волны и частоты света 

 

 

60.  
Решение задач на определение 
частоты и длины электромагнит-
ной волны 

 

61.  

Электромагнитная природа све-
та. Скорость света. Волновые 
свойства света  

62.  

Раздел 4. Световые яв-
ления (15ч) 

Источники света. Прямолиней-
ное распространение света. За-
тмения Солнца и Луны 

Наблюдение опытов, демонстрирующих явление прямолинейного 
распространения света (возникновение тени и полутени), и их интер-
претация с использованием понятия светового луча. Объяснение и 
моделирование солнечного и лунного затмений. Исследование зави-
симости угла отражения светового луча от угла падения. Изучение 
свойств изображения в плоском зеркале. Наблюдение и объяснение 
опытов по получению изображений в вогнутом и выпуклом зеркалах. 
Наблюдение и объяснение опытов по преломлению света на границе 
различных сред, в том числе опытов с полным внутренним отражени-
ем. Исследование зависимости угла преломления от угла падения све-
тового луча на границе «воздух–стекло». Распознавание явлений от-
ражения и преломления света в повседневной жизни. Анализ и объяс-
нение явления оптического миража. Решение задач с использованием 
законов отражения и преломления света 

Получение изображений с помощью собирающей и рассеивающей 

 

63.  
Закон отражения света. Зеркала. 
Решение задач на применение 
закона отражения света 

 

64.  Преломление света. Закон пре-
ломления света  

65.  

Полное внутреннее отражение 
света. Использование полного 
внутреннего отражения в опти-
ческих световодах 

 

66.  

Лабораторная работа "Исследо-
вание зависимости угла прелом-
ления светового луча от угла па-
дения на границе "воздух-
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стекло"" линз. Определение фокусного расстояния и оптической силы собира-
ющей линзы. Анализ устройства и принципа действия некоторых оп-
тических приборов: фотоаппарата, микроскопа, телескопа. Изучение 
модели глаза как оптической системы. Анализ явлений близорукости 
и дальнозоркости, принципа действия очков 

Наблюдение разложения белого света в спектр. Наблюдение и объяс-
нение опытов по получению белого света при сложении света разных 
цветов. Проведение и объяснение опытов по восприятию цвета пред-
метов при их наблюдении через цветовые фильтры (цветные очки) 

67.  

Урок-конференция "Использова-
ние полного внутреннего отра-
жения: световоды, оптиковоло-
конная связь" 

 

68.  Линзы. Оптическая сила линзы 
 

69.  Построение изображений в лин-
зах  

70.  

Лабораторная работа "Определе-
ние фокусного расстояния и оп-
тической силы собирающей лин-
зы" 

 

71.  Урок-конференция "Оптические 
линзовые приборы"  

72.  Глаз как оптическая система. 
Зрение 

 

73.  Урок-конференция "Дефекты 
зрения. Как сохранить зрение"  

74.  

Разложение белого света в 
спектр. Опыты Ньютона. Сложе-
ние спектральных цветов. Дис-
персия света 

 

75.  

Лабораторная работа "Опыты по 
разложению белого света в 
спектр и восприятию цвета 
предметов при их наблюдении 
через цветовые фильтры" 

 

76.  Урок-практикум "Волновые 
свойства света: дисперсия, ин-  
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терференция и дифракция" 

77.  

Раздел 5. Квантовые 
явления (17ч) 

Опыты Резерфорда и планетар-
ная модель атома 

Обсуждение цели опытов Резерфорда по исследованию атомов, вы-
движение гипотез о возможных результатах опытов в зависимости от 
предполагаемого строения атомов, формулирование выводов из ре-
зультатов опытов. Обсуждение противоречий планетарной модели 
атома и оснований для гипотезы Бора о стационарных орбитах элек-
тронов. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения 
различных веществ. Объяснение линейчатых спектров излучения 

 

Обсуждение возможных гипотез о моделях строения ядра. Определе-
ние состава ядер по заданным массовым и зарядовым числам и по по-
ложению в периодической системе элементов. Анализ изменения со-
става ядра и его положения в периодической системе при α-

радиоактивности. Исследование треков α-частиц по готовым фотогра-
фиям. Обнаружение и измерение радиационного фона с помощью до-
зиметра, оценка его интенсивности. Анализ биологических измене-
ний, происходящих под действием радиоактивных излучений. Ис-
пользование радиоактивных излучений в медицине 

 

Решение задач с использованием законов сохранения массовых и за-
рядовых чисел на определение результатов ядерных реакций; анализ 
возможности или невозможности ядерной реакции. Оценка энергии 
связи ядер с использованием формулы Эйнштейна. Обсуждение пер-
спектив использования управляемого термоядерного синтеза. Обсуж-
дение преимуществ и экологических проблем, связанных с ядерной 
энергетикой 

 

78.  Постулаты Бора. Модель атома 
Бора  

79.  
Испускание и поглощение света 
атомом. Кванты. Линейчатые 
спектры 

 

80.  Урок-практикум "Наблюдение 
спектров испускания"  

81.  Радиоактивность и её виды 
 

82.  Строение атомного ядра. Нук-
лонная модель  

83.  Радиоактивные превращения. 
Изотопы  

84.  Решение задач по теме: "Радио-
активные превращения"  

85.  Период полураспада 
 

86.  
Урок-конференция "Радиоактив-
ные излучения в природе, меди-
цине, технике" 

 

87.  
Ядерные реакции. Законы сохра-
нения зарядового и массового 
чисел 

 

88.  Энергия связи атомных ядер. 
Связь массы и энергии 
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89.  Решение задач по теме "Ядерные 
реакции"  

90.  
Реакции синтеза и деления ядер. 
Источники энергии Солнца и 
звёзд 

 

91.  

Урок-конференция "Ядерная 
энергетика. Действия радиоак-
тивных излучений на живые ор-
ганизмы" 

 

92.  

Подготовка к контрольной рабо-
те по теме "Электромагнитное 
поле. Электромагнитные волны. 
Квантовые явления" 

 

93.  

Контрольная работа по теме 
"Электромагнитное поле. Элек-
тромагнитные волны. Квантовые 
явления" 

 

94.  

Раздел 6. Повторитель-
но-обобщающий мо-

дуль (9ч) 

Повторение, обобщение. Лабора-
торные работы по курсу "Взаи-
модействие тел" 

 

 

95.  

Повторение, обобщение. Реше-
ние расчетных и качественных 
задач по теме "Тепловые процес-
сы" 

 

96.  

Повторение, обобщение. Реше-
ние расчетных и качественных 
задач по теме "КПД тепловых 
двигателей" 

 

97.  

Повторение, обобщение. Реше-
ние расчетных и качественных 
задач по теме "КПД электроуста-
новок" 
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98.  
Повторение, обобщение. Лабора-
торные работы по курсу "Свето-
вые явления" 

 

99.  
Повторение, обобщение. Работа с 
текстами по теме "Законы сохра-
нения в механике" 

 

100.  
Повторение, обобщение. Работа с 
текстами по теме "Колебания и 
волны" 

 

101.  
Повторение, обобщение. Работа с 
текстами по теме "Световые яв-
ления" 

 

102.  
Повторение, обобщение. Работа с 
текстами по теме "Квантовая и 
ядерная физика" 

 

 Итого 102 ч    

 



6. Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, 
контрольных и других видов работ 

1. Лабораторная работа "Определение ускорения тела при равноускоренном движе-
нии по наклонной плоскости" 

2. Лабораторная работа «Определение жесткости пружины» 
3. Лабораторная работа "Определение коэффициента трения скольжения" 
4. Лабораторная работа «Определение работы силы трения при равномерном движе-

нии тела по горизонтальной поверхности» 
5. Лабораторная работа «Изучение закона сохранения энергии» 
6. Лабораторная работа «Определение частоты и периода колебаний пружинного ма-

ятника» 
7. Лабораторная работа «Проверка независимости периода колебаний груза, подве-

шенного к нити, от массы груза» 
8. Лабораторная работа "Исследование зависимости угла преломления светового луча 

от угла падения на границе "воздух-стекло"" 
9. Лабораторная работа "Определение фокусного расстояния и оптической силы со-

бирающей линзы" 
10. Лабораторная работа "Опыты по разложению белого света в спектр и восприятию 

цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры" 

 

1. Контрольная работа по теме "Механическое движение. Взаимодействие тел" 

2.  Подготовка к контрольной работе по теме "Законы сохранения. Механические колеба-
ния и волны" 

3. Контрольная работа по теме "Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Кван-
товые явления" 

 

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-
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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. 

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;  
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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; 
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;  
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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;  
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;  
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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. 

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: 
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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. 
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. 
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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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