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Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образова-

тельной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика».  

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-науч-

ной грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. 

В программе по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требо-

ваний ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, 

а также межпредметные связи естественно-научных учебных предметов на уровне основ-

ного общего образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии с программой воспитания, что явля-

ется обязательной частью Основной образовательной программы основного общего обра-

зования МБОУ «ООШ №8 имени А.А.Разгуляева». Одним из результатов реализации Про-

граммы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-

стям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспе-

чить достижение обучающимися школы личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально - значимой деятельности. Про-

грамма направлена на решение проблем гармоничного вхождения, обучающихся в соци-

альный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми 

Рабочая программа по физике устанавливает распределение учебного материала в 9 

классе на 2024-2025 учебный год, предлагает примерную последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей 

обучающихся, опираясь на изученный ранее материал в 7 и 8 классах изучения предмета.   

Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, био-

логией, астрономией и физической географией, вносит вклад в естественно-научную кар-

тину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, 

то есть способа получения достоверных знаний о мире.   

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования со-

стоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучаю-

щихся.  

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими компе-

тентностями, характеризующими естественно-научную грамотность:  

• научно объяснять явления;  

• оценивать и понимать особенности научного исследования;  

• интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов.  

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Кон-

цепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Рос-
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сийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвер-

ждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (прото-

кол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн).   

Цели изучения физики:  

• приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению при-

роды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;  

• развитие представлений о научном методе познания и формирование исследова-

тельского отношения к окружающим явлениям;  

• формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики;  

• формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий;  

• развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной дея-

тельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении.   

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образова-

ния обеспечивается решением следующих задач:  

• приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепло-

вых, электрических, магнитных и квантовых явлениях;  

• приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использова-

нием полученных знаний;  

• освоение  методов  решения  простейших  расчётных  задач  с ис-

пользованием  физических  моделей,  творческих  и практико-ориенти-

рованных задач;  

• развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лаборатор-

ные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов;  

• освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая ин-

формацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание 

информации;  

• знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, 

и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.   

 На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования в 9 

классе предусмотрено 102 часа (3 часа в неделю).  

  

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов носит 

рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опы-

тов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных за-

даний, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике.   
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СОДЕРЖАНИЕ 

9 КЛАСС  

Раздел 8. 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 

угловая 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. Дви-

жение 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.   

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. Потен-

циальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энер-

гии. Закон сохранения механической энергии.   

Демонстрации  

Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта.  

Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных 

тел отсчёта.  

Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.   

Исследование признаков равноускоренного движения.  

Наблюдение движения тела по окружности.   

Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» 

при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.   

Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.   

Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.  

Изменение веса тела при ускоренном движении.   

Передача импульса при взаимодействии тел.   

Преобразования энергии при взаимодействии тел.   

Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.   

Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.   

Наблюдение реактивного движения.   

Сохранение механической энергии при свободном падении.   

Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины.   

Лабораторные работы и опыты  

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика 

или тележки.   

Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклон-

ной плоскости.   
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Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоско-

сти.   

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости.   

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости 

пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одина-

ковы.   

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.   

Определение коэффициента трения скольжения.   

Определение жёсткости пружины.   

Определение работы силы трения при равномерном движении тела  по горизонталь-

ной поверхности.   

Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием непо-

движного и подвижного блоков.   

Изучение закона сохранения энергии.  

Раздел 9. Механические колебания и волны  

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 

амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колеба-

тельном 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  

Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.   

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.  

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.   

Распространение продольных и поперечных волн (на модели).   

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.  Акустический резонанс.   

Лабораторные работы и опыты  

Определение частоты и периода колебаний математического маятника.   

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника   

Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза  от длины 

нити.   

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника  от массы 

груза.   

Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити,  от массы 

груза.   

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника 

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

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны Электромагнит-

ное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала электромаг-

нитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи.   

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.   

Демонстрации  

Свойства электромагнитных волн.  Волновые свойства света.   

Лабораторные работы и опыты  

Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.  
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 Раздел 11. 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  от-

ражение света. Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.  

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и теле-

скопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.  

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

Дисперсия света. Демонстрации  

Прямолинейное распространение света.  

Отражение света.  

Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.  

Преломление света.  

Оптический световод.  

Ход лучей в собирающей линзе.  

Ход лучей в рассеивающей линзе.  

Получение изображений с помощью линз.  

Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.  

Модель глаза.  

Разложение белого света в спектр.  

Получение белого света при сложении света разных цветов.  

Лабораторные работы и опыты  

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.  

Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.  

Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на гра-

нице «воздух–стекло».  

Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.  

Опыты по разложению белого света в спектр.  

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые филь-

тры.  

Раздел 12. 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 полураспада 

атомных ядер.  

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи 

атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии 

Солнца и звёзд.  

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы. Де-

монстрации  

Спектры излучения и поглощения.  

Спектры различных газов.  

Спектр водорода.  

Наблюдение треков в камере Вильсона.  

Работа счётчика ионизирующих излучений.  

Регистрация излучения природных минералов и продуктов. Лабораторные работы 

и опыты  
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Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.  

Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути  (по фотогра-

фиям).  

Измерение радиоактивного фона.  

Повторительно-обобщающий модуль  

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобще-

ния 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 деятельно-

сти, на основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных плани-

руемых результатов обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение 

научных методов исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяс-

нять физические явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе каче-

ственные и экспериментальные.  

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, 

что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается:  

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические  

явления в окружающей природе и повседневной жизни; использовать научные ме-

тоды исследования физических явлений, в том числе  

для проверки гипотез и получения теоретических выводов; объяснять научные ос-

новы наиболее важных достижений современных технологий, например, практического ис-

пользования различных источников энергии на основе закона превращения и сохранения 

всех известных видов энергии.   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

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: 

 
 

патриотического воспитания: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской физи-

ческой науки; 

  ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков; 

гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и эти-

ческих проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

  осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

эстетического воспитания: 

  восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного по-

строения, строгости, точности, лаконичности; 

ценности научного познания: 

  осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

  развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятель-

ности; 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

  осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологиче-

ском мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электри-

ческим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека; 

трудового воспитания: 

  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образова-

тельной организации, города, края) технологической и социальной направленности, требу-

ющих в том числе и физических знаний; 

  интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

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 реше-

ния; 

адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 потребность 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; 
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  осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области фи-

зики; 

  планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

  стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эко-

номики, 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 по-

знавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учеб-

ные 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 сравне-

ния; 

 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, де-

лать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать ги-

потезы о взаимосвязях физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение несколь-

ких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделен-

ных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический экспери-

мент, 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 наблю-

дения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать 

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; 
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 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 зада-

вать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать раз-

личие и сходство позиций; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, ис-

следования, проекта); 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

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 сформу-

лированным 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 ре-

шения 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 исследова-

ния или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

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

нимать 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, от-

носительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, цен-

тростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое 

тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, ин-

фразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, бли-

зорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и гамма-излу-

чения, изотопы, ядерная энергетика; 

 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (зату-

хающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, пря-

молинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отраже-

ние света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия 

света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физиче-

ское явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Сол-

нечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, 

землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, 

биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, есте-

ственный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных ми-

нералов, 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 физиче-

ские величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, уско-

рение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 

ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа 

и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциаль-

ная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период 

и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показа-

тель преломления среды), при описании правильно трактовать физический смысл исполь-

зуемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 
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 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя за-

кон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 

относительности 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 си-

туаций практикоориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физиче-

ских явлений, физических законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), ис-

пользуя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выби-

рать законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реали-

стичность полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических ме-

тодов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оцени-

вать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и незави-

симость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложе-

ние белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изоб-

ражения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров из-

лучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, опи-

сывать 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 использова-

нием прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, зависи-

мости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): плани-

ровать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость 

пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и 

период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей 

линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную уста-

новку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение ве-

личины и анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измере-

ний; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным обору-

дованием; 
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 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, расстоя-

ния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спек-

троскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных 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 ис-

пользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, са-

мостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литера-

туру физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой си-

стемы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информа-

ции из нескольких источников физического содержания, публично представлять резуль-

таты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изу-

ченный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление пре-

зентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 
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Тематическое планирование 9 КЛАСС 

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем про-

граммы   

  

Количество часов Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы   

  
Всего   

  

Контрольные 

работы   

  

Практические 

работы   

  

Раздел 1. Механические явления  

1.1  
Механическое движение и способы его 

описания    10   
Входной кон-

троль  
 1   

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

1.2  Взаимодействие тел   20    1    3   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

1.3  Законы сохранения   10      3   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

Итого по разделу   40       

Раздел 2. Механические колебания и волны    

2.1  Механические колебания   7      3   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

2.2  Механические волны. Звук   8    1    3   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

Итого по разделу   15       

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны    

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
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3.1  
Электромагнитное поле и электромагнит-

ные волны   6      2   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

Итого по разделу  6       

Раздел 4. Световые явления  

4.1  Законы распространения света   6      2   Библиотека ЦОК  

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

4.2  Линзы и оптические приборы   6      3   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

4.3  Разложение белого света в спектр   3      2   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

Итого по разделу   15       

Раздел 5. Квантовые явления      

5.1  Испускание и поглощение света атомом   4      1   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

5.2  Строение атомного ядра   6      1   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

5.3  Ядерные реакции   7    1    1   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

Итого по разделу   17       

Раздел 6. Повторительно-обобщающий модуль      

6.1  
Повторение и обобщение содержания 

курса физики за 7-9 класс   9      2   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6  

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
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Итого по разделу  9       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   102    3    27     
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования система оценки сопровождает системно-деятельностный, ком-

плексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.   

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-прак-

тических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.   

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:   

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);   

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки дина-

мики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;   

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические ра-

боты, самооценка, наблюдения и др.).   

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов.  

  

Основные характери-

стики 
Комментарий 

Тестирование   

Предметы   физика  

Форма проведения   Письменная форма (в том числе онлайн-тестирование)   

Длительность проведе-

ния   

От 30 минут до 120 минут в зависимости от целей и объема содер-

жания    

Параметры оценки   Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых 

ответов – их полнота и правильность    

КИМ     Может включать части А, В, С:   

• Часть А: тестовые задания базового уровня сложности, для 

выполнения которых требуется выбрать один правильный ответ из 

четырех.    

• Часть В: тестовые задания повышенной сложности, для ре-

шения которых необходимо установить соответствие между поняти-

ями или дать краткий ответ самостоятельно – без предложенных ва-

риантов.   
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Оценивание по  5 балль-

ной системе   

Задания:   

базового уровня части А оценивается в 1 балл;    

средней сложности (часть В) оцениваются в 2 балла (2 балла – зада-

ние выполнено верно, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – 

допущено две ошибки и более).   

Шкала перевода:   

Баллы  -% выполнения задания   

Контрольная работа   

Рекомендуемые пред-

меты   

физика  

Длительность проведе-

ния   

От 30 до 120 минут   

Параметры оценки   Количество верно выполненных заданий; при наличии заданий, тре-

бующих развернутого ответа, – их достоверность, полнота и аргу-

ментация   

Контрольно-измеритель-

ные материалы   

Содержат задания по пройденным темам и разделам базового, повы-

шенного уровней сложности: тестовые задания, задания с указанием 

коротких ответов, задания с развернутым ответом, практические за-

дания на компьютере.   

Возможное оценивание 

контрольной работы    

 

Система оценки:    

«5» – 100–85% правильно выполненных заданий; обучаю-

щийся приступил к решению заданий всех уровней сложности, гра-

мотно изложил решение, привел необходимые пояснения и обосно-

вания; учащийся продемонстрировал владение всеми контролируе-

мыми элементами содержания по данной теме (возможна одна не-

точность, описка, не являющаяся следствием незнания или непони-

мания учебного материала   

«4» – 84–65% правильно выполненных заданий. При этом 

имеются задания, выполненные неправильно или задания, к которым 

обучающийся не приступал, возможно, допущены две ошибки вы-

числительного характера, с их учетом дальнейшие шаги выполнены 

верно и 1 недочет в выкладках, рисунках, чертежах или графиках.   

«3» – 64–40% правильно выполненных заданий. Правильно 

решены задания базового уровня или, при наличии ошибок в зада-

ниях базового уровня, правильно выполнены некоторые задания по-

вышенного уровня сложности; допущено 2 ошибки или три недочета 

в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся владеет обя-

зательными умениями по проверяемой теме;    

«2» – менее 40% правильно выполненных заданий. Пра-

вильно решены задания базового уровня или, при наличии ошибок в 

заданиях базового уровня, правильно выполнено не менее 1 задания 

повышенного уровня сложности; допущено 3 ошибки или более трех 
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недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме;     

 

 

Сроки выставления отметок: за устный ответ - в день ответа, за письменную работу - 

по окончании проверки в сроки, установленные рабочими программами, обычно в течение 7 

дней после проведения контроля.   

 Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим пла-

нированием по предмету мероприятия, как-то:   

- контрольная работа;   

- индивидуальное домашнее задание;   

 Учитель имеет право выставить текущую отметку за:   

- устный ответ обучающегося с места или у доски;   

- выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание;   

- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради;   

- самостоятельную работу;   

- предметные диктанты и задания;   

- сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное обучающимся дома;   

- внеурочную деятельность по предмету (олимпиады, интеллектуальные соревнова-

ния и др.);   

другие виды учебной деятельности (по усмотрению учителя).   

В случае оценивания знаний, обучающегося на «2» (неудовлетворительно) учитель 

обязан спросить его в течение последующих 2-3-х уроков.   

При выставлении отметок за самостоятельную работу необходимо учитывать харак-

тер работы.   

Если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с целью про-

верки усвоения нового материала и по времени занимает часть урока, учитель не фиксирует 

запись о ее проведении в журнале и имеет право не выставлять отметки обучающимся всего 

класса  

Учитель имеет право обязать учащегося выполнить работу, пропущенную по неува-

жительной причине либо оцененную на неудовлетворительную отметку.   

Учитель имеет право предоставить обучающимся возможность повторного прохожде-

ния контроля по той или иной теме во внеурочное время.   

Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) 

уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по пройденному матери-

алу.   

Четвертные, полугодовые и годовые отметки должны быть объективны и обосно-

ваны, т.е. соответствовать текущей успеваемости обучающегося, учитывать не только сред-

нюю арифметическую величину, но и качество знаний, продемонстрированное на письмен-

ных контрольных, практических, лабораторных и творческих работах. Отметка за аттестаци-

онный период не должна быть выше большинства отметок за письменные работы (русский 

язык, родной язык, литература, родная литература, математика, физика, химия, информатика 

и ИКТ, иностранный язык).   

Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена при общем (минимальном) 

количестве отметок по предмету в течение каждого календарного месяца:   

3 отметки (преподавание предмета ведется 1 час в неделю);   
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3 отметки (преподавание предмета ведется 2 часа в неделю); -  5 отметок (пре-

подавание предмета ведется 3 часа в неделю и более).   

 Обучающийся может быть не аттестован («н/а») за четверть, полугодие в случае от-

сутствия у него трех текущих отметок и пропуска более 50% учебного времени.  

Отметка за год определяется как среднее арифметическое четвертных(полугодовых) 

отметок и отметки по результатам промежуточной аттестации по предмету по окончании 

прохождения программы за учебный год. Предметные результаты   

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам.   

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-

чаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, ком-

муникативных) действий.   

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга.   

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися УУД, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпред-

метные понятия.   

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.   

Результаты оценивания фиксируются и накапливаются наряду с фиксацией внеучеб-

ных достижений (накопительная оценка).  

Формы и методы контроля достижений 

Текущая 

аттестация 

(обязательная) 

Итоговая 

(четверть, год) ат-

тестация 

(обязательная) 

Урочная  

деятельность 

Внеурочная  

деятельность 

-устный опрос;  

-письменная самостоя-

тельная работа;  

-контрольная работа; 

-тестовые задания; 

-графическая работа;  

-творческая работа     

-тест;    

-контрольная работа; 

-интегрированная ра-

бота (комплексная, 

межпредметная)  

   

   

Письменный и устный 

опрос, тестовые зада-

ния, самостоятельные,  

практические и лабора-

торные работы, экскур-

сии   

-прохождение модульного 

курса (зачёт/незачёт, 

оценка);   

-участие в выставках, кон-

курсах, конференциях;   

-активность в проектах и  

программах внеурочной 

деятельности   

- портфолио, карты успеха;   

-анализ   психолого-педагогических исследо-

ваний   
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Оценка предметных результатов  

  

В системе оценивания (5 баллов) различают 4 уровня учебных достижений учеников: 

 первый уровень – низкий (1-2 балла). Ответ ученика фрагментарный, характеризуется 

начальными представлениями о предмете изучения;   

второй уровень – средний (3 балла). Ученик воспроизводит основной учебный мате-

риал с помощью учителя, способен выполнять задания по образцу, владеет элементарными 

умениями учебной деятельности;   

третий уровень – достаточный (4 балла). Ученик знает существенные признаки поня-

тий, явлений, связи между ними, умеет объяснить основные закономерности с подсказкой от 

учителя, а также самостоятельно использует знания в стандартных ситуациях. Ответ пра-

вильный, логически обоснованный, но ученику недостает собственных суждений;   

четвертый уровень – высокий (5 баллов). Знания ученика глубокие, твердые, систем-

ные; ученик умеет использовать их для выполнения творческих заданий, его учебная дея-

тельность отличается умением самостоятельно оценивать разнообразные ситуации, явления 

и факты, проявлять и отстаивать личную позицию.   

  

Лабораторные работы, опыты по физике  

 

2 Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов.   

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. В 

ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях.    

Не определил самостоятельно цель опыта: не выполнил работу, не подгото-

вил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов.   

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились,  но неправильно.   

3 Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить пра-

вильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам ра-

боты.   

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были 

допущены ошибки в описании наблюдений, нет выводов. Опыт проводился в нера-

циональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешно-

стью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в за-

писях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе по-

грешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлияв-

ших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 классы).   

4 Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений.   

Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таб-

лицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.   

Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).   
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Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием.   

5 Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений.   

Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таб-

лицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.   

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием   

 

Устный ответ  

 

2 Ставится, если обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изуча-

емого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

по изучаемому материалу   

не раскрыто содержание учебного материала;   

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важ-

ной части учебного материала;   

3 Ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: обнаруживает 

отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствую-

щие дальнейшему усвоению программного материала;   

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения тео-

рии, отвечает неполно на вопросы учителя    

4 Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явле-

ний и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;  

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;  тех-

нически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутству-

ющие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных 

обозначений;   

умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами или приве-

сти устный их пример; умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по дан-

ному вопросу; требует несколько наводящих вопросов, но на которые четко сам отве-

чает.   
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   5   Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явле-

ний и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;  

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;  умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов;  умеет под-

крепить ответ несложными демонстрационными опытами; умеет делать анализ, обоб-

щения и собственные выводы по данному вопросу   
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Изучение физики для детей с ЗПР направлено на достижение следующих целей:  

• овладение системой физических знаний и умений, необходимых для приме-

нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образова-

ния;  

•  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных физической дея-

тельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мыш-

ления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 

к преодолению трудностей;  

• развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, 

анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность.  

Темп изучения материала для детей с ЗПР должен быть небыстрый. Достаточно много 

времени отводится на отработку основных умений и навыков, отвечающих обязательным тре-

бованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс физики предыдущих классов. 

Отработка основных умений и навыков осуществляется на достаточном количестве посиль-

ных учащимся упражнений. Но задания должны быть разнообразны по форме и содержанию, 

включать в себя игровые и практические моменты.  

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продук-

тивной умственной деятельности: обучающиеся учатся анализировать, замечать существен-

ное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные при-

емы в нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации 

мыслительной деятельности.  

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и 

эффективность обучения для каждого учащегося в классе, что достигается выделением в каж-

дой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных зна-

ний.  

Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна 

быть богатой по содержанию, требующей от школьника интеллектуального напряжения, но 

одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату мате-

риала и доступны ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких уча-

щихся интерес к учению. Немаловажным фактором в обучении таких детей является добро-

желательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания.  

Принцип работы в данном классе - это и речевое развитие, что ведет непосредственным 

образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуж-

дений, пояснять свои действия при решении различных заданий. Выполнение письменных 

заданий предваряется языковым анализом материала с целью предупреждения ошибок.  

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является выбор раз-

нообразных видов деятельности с учетом психофизических особенностей обучающихся, ис-

пользование занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, направленных 

на снятие напряжения, переключение внимания детей с одного задания на другое и т. п. Осо-

бое внимание уделяется индивидуализации обучения и дифференцированному подходу в про-

ведении занятий.  

Важнейшими коррекционными задачами курса физики являются развитие логического 

мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда — планирова-

ние работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школь-

ники должны научиться грамотно и аккуратно делать физические записи, уметь объяснить их. 

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу 

по физике, так как затруднено логическое мышление, образное представление.  
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Усвоение материала будет более эффективным, если умственная деятельность будет со-

четаться с практической. Как и на уроках других предметов, важным является развитие речи 

учащихся. Поэтому любой записываемый материал должен проговариваться. Учащиеся 

должны объяснять действия, вслух высказывать свои мысли, мнения, ссылаться на известные 

правила, факты, предлагать способы решения, задавать вопросы. Большое значение в про-

цессе обучения и развития, учащихся имеет решение задач. Пересказ условий задачи своими 

словами помогает удержать эти условия в памяти. Следует поощрять также решение разными 

способами. Таким образом, доступная, интересная деятельность, ощущение успеха, доброже-

лательные отношения являются непременным условием эффективной работы с детьми ЗПР.  

Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Законы физики даются в процессе 

практических упражнений через решение задач и приводятся в описательной форме. Все тео-

ретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и опираются на 

наглядные представления учащихся, много устных задач с готовым решением, но с ошибками, 

часто проводятся физические диктанты, работы плана «Объясни», «Найди соответствие» и 

другие.  

     Форма организации образовательного процесса: классно-урочная.  

Технологии, используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, развивающего обу-

чения, информационно - коммуникационные, здоровьесбережения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ С ОВЗ (ЗПР) 

  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают си-

стему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчиваю-

щие основную школу, и достижение которых является обязательным условием положитель-

ной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни».   

В результате изучения физики ученик должен из темы «Тепловые явления»  

знать:  

- понятия: внутренняя энергия, теплопередача, теплообмен, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, температура плавления, удель-

ная теплота плавления, удельная теплота парообразования.   

- Применение изученных тепловых процессов в тепловых двигателях, техниче-

ских устройствах и приборах 

уметь:  
- применять основные положения МКТ для объяснения понятия внутренняя энергия, 

конвекция, теплопроводности, плавления, испарения.  

- пользоваться термометром и калориметром.  

- читать» графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении, парообразо-

вании.  

- решать качественные задачи с использованием знаний о способах изменения внутрен-

ней энергии при различных способах теплопередачи.  

- решать задачи с применением формул :Q=cm(t2 – t1), Q=qm, Q=lm, Q=Lm; из темы 

«Электрические и электромагнитные явления»  

знать: понятия: электрический ток, направление электрического тока, электрическая 

цепь, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, закон Ома для 

участка цепи, формулы для вычисления сопротивления, работы и мощности тока, закон 

Джоуля – Ленца, гипотезу Ампера. Практическое применение названных понятий и законов;      

уметь:  

- применять положения электронной теории для объяснения электризации тел, при-

чины электрического сопротивления.  

- чертить схемы простейших электрических цепей, измерять силу тока, напряжение, 

определять сопротивление с помощью амперметра и вольтметра, пользоваться реостатом.  

- решать задачи на вычисления I, U, R, A, Q, P - Пользоваться таблицей удельного со-

противления; из темы «Световые явления»  

знать: 

 -         понятия: прямолинейность распространения света, фокусное расстояние 

линзы, отражение и преломление света, оптическая сила линзы, закон отражения и прелом-

ления света.  

Практическое применение основных понятий и законов в изученных оптических при-

борах;  

уметь:  
-          получать изображение предмета с помощью линзы;  

-          строить изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе;  

-          решать качественные и расчетные задачи на законы отражения света.  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  
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УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  

Виды и формы контроля  

Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, 

выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В 

структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием 

учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систе-

матизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения 

знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обуче-

ния. Они представляются в виде требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как:  

входной, текущий, тематический, итоговый контроль. Формы контроля: контрольные 

работы, самостоятельные работы, зачеты, физические диктанты.  

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмот-

рены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения и навыки на практике.  

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с ди-

дактическим раздаточным материалом, где имеются вопросы и задания, в том числе в форме 

самостоятельных и проверочных работ, познавательных задач, карточек-заданий, творче-

ских заданиях (рисунок, кроссворд).  

Все эти задания выполняются как по ходу урока, так и даются как домашнее задание.  

По окончании курса проводится итоговая контрольная работа.  

Система оценивания устных и письменных работ учащихся по физике  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание фи-

зической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правиль-

ное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выпол-

няет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практиче-

ских заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

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

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и мате-

риалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помо-

щью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рас-

сматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвое-

нии вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного ма-

териала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некото-

рых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной гру-

бой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необ-

ходимо для оценки «3», если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопро-

сов.  
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Система оценивания письменных контрольных работ учащихся   

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

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

негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочё-

тов, при наличии четырёх-пяти недочётов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 

«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы, если ученик совсем не выполнил ни 

одного задания.  

Система оценивания лабораторных и практических работ   

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

нием необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режи-

мах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 

два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисле-

ния, наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности на 1 балл.  

Перечень ошибок  

Грубые ошибки  
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положе-

ний теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц из-

мерения.   

2. Неумение выделить в ответе главное.   

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических яв-

лений.   

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.   

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов.   

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным при-

борам.   

7. Неумение определить показание измерительного прибора.   

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении экспери-

мента.  

Негрубые ошибки  
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несо-

блюдением условий проведения опыта или измерений.   
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2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.   

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.   

4. Нерациональный выбор хода решения. Недочёты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычис-

лении, преобразовании и решении задач.   

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.   

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.   

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.   

Система оценивания для детей с ЗПР ничем не отличается от системы оцени-

вания приведённой выше, поэтому похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила 

в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы, испытал 

радость от успеха в учении.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

            • Физика: 9-й класс: учебник, /Перышкин И. М., Гутник Е. М., Иванов А. И., 

Петрова М. А.  – 2-е изд., стер. – Москва: Просвещение, 2022. 
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